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Программы учебных предметов, курсов 

 
2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка  

 

Цели изучения русского языка в основной школе: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, состоит в 

том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, освоение знаний об 

устройстве и функционировании родного языка, норм современного русского литературного 

языка, умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой стороны — 

интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также 

духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника. 

В связи с этим главной особенностью программы является ее направленность на 

достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, 

осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов 

языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных 

умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что 

предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и 

формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе 

чего происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей 

школьников. 



Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными 

видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осознанно 

воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); 

грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме 

собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать). Центральной 

единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он является объектом анализа и 

результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к 

проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был 

посвящен. В этом смысле каждый урок русского языка является уроком р аз вит ия  речи, 

поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывной работы над 

навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в частности, лингвистических текстов), 

аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом совершенствуются 

информационно-коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск 

информации в источниках различного типа, развиваются умения осмысленно выбирать вид 

чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою позицию, 

приводить систему аргументов; оценивать и редактировать текст и т. п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций определили и 

характер предъявления грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в 

современной лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ значения, формы и 

функции. Эта установка в первую очередь требует повышенного внимания к семантической 

стороне языка, к выяснению «скрытой от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство 

с разными типами языковых значений приводит школьников к убеждению, что определенным 

смыслом обладает не только слово, семантическое наполнение которого хорошо 

«просматривается», например, в толковых словарях, но и другие единицы языка. 

Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание школьников 

обращается на смысловое наполнение регулярных языковых элементов, формально выраженных 

в виде типичных моделей, схем, конструкций. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 

помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в 

реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое 

явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. 

Особенно ярко раскрываются подобные связи, когда для анализа предлагаются языковые факты, 

имеющие частичное или полное внешнее сходство, например разные виды омонимов. 

Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов предупреждает 

формализм в изучении грамматико-орфографической теории, развивает языковое чутье ребенка 

и приучает школьника обращать внимание на смысловое наполнение языковой единицы в 

процессе проведения языкового анализа, в том числе и орфографического. 

Отличительная особенность данного курса — внимание к вопросам истории русского 

языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает перед учащимися 

многие тайны родной речи, знакомит с историко-культурными традициями русского народа, 

отраженными в слове. Такую работу помогает организовать учебный этимологический словарь. 

Необходимо также отметить, что программа реализует культуроведческий аспект 

обучения родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по 

истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по 

этимологии. Предполагается также выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества и художественных 

текстах, объяснение их значения с помощью разнообразных лингвистических словарей. Таким 

образом, формируется представление о родном языке как национальном достоянии русского 

народа, как форме выражения национальной культуры. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой. Содержание курса 

русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к 

потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с 

формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 



В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического 

мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского 

языка; формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное 

развитие языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и 

трудовой деятельности. Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на со знательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, 

имеет примерный характер. 

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 

этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе 

— 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. 

Программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает 

инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть программы составляет 74 ч и 

формируется авторами рабочих программ. 

Предполагаемые результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой 

деятельности: Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и Иные формы учета достижений 

методы контроля    

текущая аттестация итоговая урочная внеурочная 

 аттестация деятельность деятельность 

- устный опрос; -диагностическая -анализ динамики - участие в 

- письменная контрольная работа текущей олимпиадах, 

самостоятельная работа;  успеваемости конкурсах; 

- словарный диктант;   - активность в 

- проверочная работа;   проектах и 

- тестовые задания;   программах 

- письменный опрос;   внеурочной 

- творческая работа;   деятельности 

- подробное и сжатое    

изложение; 

- устное высказывание на 

 - портфолио  

лингвистическую тему,    

текстоведческий анализ    

текста,    

- сочинения по картине, мини-    

сочинения на лингвистические    



темы.    

- административные; 

- контрольные работы. 

   

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

УЧАЩИХСЯ 

Часть I . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и 

русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

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

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

Балл 

«5»  1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

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

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

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

языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

формулировке правил; 

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

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

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

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

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 



В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за 

диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 - 2 ошибки 

«3» 3 - 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или 

иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что 

одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 
Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над 

ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил; 

отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 

регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто 

иной не... ; Не кто иной, как    Ничто иное не...; Не что иное, как,... 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Их 



нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с 

грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки 

на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, 

то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого основано 

на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия 
в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то 

запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или 

неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. 

Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, 

что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе 

предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; полнота раскрытия темы; правильность фактического 

материала; последовательность и логичность изложения; правильное 

композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 



 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 

богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой 

ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны 

термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 

сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая - за содержание работы и 

речь, вторая - за грамотность. При выставлении оценки за содержание и речевое 

оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных 

и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

1 -2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме Допускаются: 2 



(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 

3 орф. и 5 пунк.,или 7 пунк. при 

отсутствии орфографических (в 

5 кл. -5орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 

6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

5) Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

6) Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
7) Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Учебно-тематический план. 5 класс  



Содержание На   изучение Контрольные     и 

 материала практические 
занятия 

Язык как средство общения 1  

Слово и его звуковая оболочка 9 2 

Слово и его лексическое значение 4 1 

Слово, его образование и строение 15 3 

Грамматическое значение слова 3  

Слово в предложении 16 3 

Слово в тексте 8 2 

Самостоятельные части речи   

Имя существительное 29 5 

Имя прилагательное 15 3 

Глагол 39 6 

Повторение изученного 8 4 

ИТОГО      175ч 146 ч 29 ч 

 

Учебно -тематический план. 6 класс 

 

Содержание На   изучение Контрольные     и 

 материала практические 
занятия 

Основные сведения о языке и речи 1 1 

Орфография 13 2 

Синтаксис и пунктуация 18 3 

Текстоведение 10 7 

Имя существительное 18 1 

Имя прилагательное 18 2 

Глагол 10 4 

Деепричастие 12 2 

Причастие 22 7 

Числительное 18 2 

Местоимение 22 3 

Повторение 14  

Итого:       210ч 176 ч 34 ч 

 

 

Учебно-тематический план. 7 класс 

 

Содержание На изучение 

материала 

Контрольные и 

практические 

занятия 

Язык как развивающееся явление  2   

Разделы лингвистики (на основе 

изученного в 5-6 классах)  

32  5  

Текстоведение  15  2  

Морфология. Наречие  26  7  

Служебные части речи. Междометие.  34  8  

Омонимия слов разных частей речи.  

Трудные случаи разграничения языковых 

явлений  

2  1  

Повторение изученного  5  1  

Итого 140 ч  116  24  

 



 

Учебно-тематический план. 8 класс 

 

Содержание  На изучение 

материала  

Контрольные и 

практические 

занятия  

Русский язык – национальный язык 

русского народа  

2   

Повторение изученного в 5-7 классах  5  2  

Функциональные разновидности русского 

языка  

11  3  

Синтаксис и пунктуация как разделы 

лингвистики  

2   

Словосочетание как единица синтаксиса  3  1  

Предложение как единица синтаксиса  11  3  

Односоставные предложения  11  2  

Простое осложненное предложение  37  6  

Повторение и обобщение изученного  3  3  

 

Учебно-тематический план. 9 класс 

 

Содержание  На изучение 

материала  

Контрольные и 

практические 

занятия  

Русский литературный язык  3  1  

Повторение изученного в 5 – 8 классах  11  2  

Текстоведение  7   

Сложное предложение  1   

Сложносочинѐнное предложение  6  1  

Сложноподчинѐнное предложение  14  5  

Бессоюзное сложное предложение  9  2  

Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи  

11   

Синтаксические конструкции с чужой речью  6  2  

Повторение изученного в 9 классе  17  7  

Итого 105 ч  85  20  

 

 

Основное содержание 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Речь и речевое общение  
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального 

и неформального межличностного общения.  

Речевая деятельность  
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 

чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 



просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников.  

Текст  
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последова-тельность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление 

плана текста, тезисов.  

Функциональные разновидности языка  
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональ-ной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции  

Общие сведения о языке  
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире.  

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Фонетика и орфоэпия  
1. Фонетика как раздел лингвистики.  



Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.  

Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.  

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  

Графика  
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях.  

Морфемика и словообразование  
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

Основные выразительные средства словообразования.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 

слов.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач.  

Лексикология и фразеология  
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.  

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  

Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  



2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности.  

Морфология  
1. Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания.  

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Синтаксис  
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и 

нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и 

неполные.  

Виды односоставных предложений.  

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Культура речи  
1.Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы 

русского литературного языка: орфоэпический, лексические, грамматические, стилистические, 

правописные. Варианты норм.  

Нормативные словари современного русского языка, их роль в овладении нормами современного 

литературного языка.  

2.Овладение нормами современного литературного языка и соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка 



собственного высказывания. Использование нормативных словарей для получения информации 

о нормах современного литературного языка  

Правописание: орфография и пунктуация  
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.  

Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Употребление прописной и строчной буквы.  

Перенос слов.  

Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  

Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении.  

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

Язык и культура  
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Требования к уровню подготовки  

Основные умения и навыки  

5 класс  
Речевая деятельность.  

Аудирование. Понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные 

части исходного текста.  

Чтение. Владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать 

информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические 

ударения, паузы, выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух.  

Говорение. Доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато пересказывать 

прочитанный научно-учебный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные 

высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к 

предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации.  

Письмо. Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе 

письма; раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать 

небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе и научного 

(например, отвечая на вопрос Для чего нужно знать алфавит?); пользоваться разными видами 

словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету речи.  

Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к функционально-

смысловому типу речи; находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, 

рассуждение; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; делить текст 



на абзацы; использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимения, 

избыточная информация, нарушение логики изложения и др.); исправлять недочеты в 

содержании высказывания и его построении.  

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; использовать элементы 

упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания 

слова; находить в художественном тексте явление звукописи; правильно произносить гласные, 

согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы 

изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем.  

Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться 

алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного 

состава слова.  

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные 

слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах.  

Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными способами 

(описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов); пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; находить в тексте 

выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть 

наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; толковать значения 

употребительных фразеологизмов, отличать их от словосочетаний.  

Морфология. Различать части речи (простые случаи); правильно указывать морфологические 

признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать, как изменяются эти части 

речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и т. п.; правильно, уместно и 

выразительно употреблять слова изученных частей речи.  

Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам орфограмм; 

владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила.  

Синтаксис и пунктуация. Выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения с двумя главными членами; 

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных 

видов; соблюдать верную интонацию конца предложений; опознавать предложения, 

осложненные однородными членами, обращением, вводными словами; находить предложения с 

прямой речью; анализировать и конструировать предложения с прямой речью. Владеть 

правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять 

постановку знаков препинания в предложениях изученных синтаксических конструкций и 

использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать 

примеры на изученные пунктуационные правила.  

6 класс  
Речевая деятельность.  

Аудирование. Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять 

главную информацию; определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план.  

Чтение. Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания; дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; самостоятельно формулировать 



вопросы по содержанию прочитанного текста; прогнозировать содержание текста, опираясь на 

средства зрительной наглядности (заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения 

информации); выразительно читать художественные и научно-учебные тексты.  

Говорение. Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста — 

рассуждения; подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

соблюдать последовательность и связность изложения.  

Письмо. Подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного 

текста; сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; строить письменное высказывание на заданную тему; соблюдать 

последовательность и связность изложения; собирать материал к сочинению и 

систематизировать его; составлять сложный план и на его основе создавать текст; использовать 

цепную связь предложений в текстах разных стилей; употреблять синонимы, повтор слова, 

однокоренные слова как средство выразительности текста и связи предложений; исправлять 

неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или 

синонимом, заменой синтаксической конструкции.  

Текстоведение. Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, 

делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

определять вид связи (цепная, параллельная) и средства связи предложений в тексте 

(местоимения, лексический повтор, синонимы, однокоренные слова и др.); устанавливать 

принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи.  

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; использовать 

транскрипцию; правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных 

частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; обнаруживать орфоэпические ошибки в 

звучащей речи.  

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в 

словах более сложной структуры); давать структурно-грамматическую характеристику словам по 

морфемной модели; выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; различать изученные способы 

словообразования существительных, прилагательных и глаголов; составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; давать комментарии к 

словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов.  

Лексикология и фразеология. Пользоваться разными способами толкования лексического 

значения слова. Употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; толковать лексическое 

значение слов и фразеологизмов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из 

синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации; 

пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов, эпитетов и др.); анализировать примеры использования слов в переносном 

значении; проводить лексический разбор слова.  

Морфология. Указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно 

образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; уместно и выразительно 

употреблять слова изученных частей речи; опираться на морфологические признаки слова при 

решении задач правописания.  

Орфография. Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих 

слов; объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; свободно пользоваться 

орфографическим словарем; владеть приемом поморфемного письма.  

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать 

словосочетания по предложенной схеме; анализировать разные виды сложных предложений 

(простые случаи); определять синтаксическую роль изученных частей речи; правильно строить 

предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно 

употреблять их в речи. Правильно применять изученные пунктуационные правила; устно 

объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические 



обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры 

на изученные пунктуационные правила.  

7 класс  
Речевая деятельность.  

Аудирование. Адекватно понимать содержание научно-учеб- ного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; выделять основную и дополнительную информацию текста, 

определять его принадлежность к типу речи; составлять план текста, полный или сжатый 

пересказ (устный или письменный); обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении 

устного высказывания одноклассника.  

Чтение. Дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста; 

выделять информацию иллюстрирующую, аргументирующую; находить в тексте ключевые 

слова и объяснять их лексическое значение; проводить маркировку текста (подчеркивать 

основную информацию, выделять непонятные слова и фрагменты текста, делить текст на части и 

т. п.);  

составлять тезисный план исходного текста; владеть ознакомительным, изучающим и 

просмотровым видами чтения; прогнозировать содержание текста по данному началу; с 

помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух.  

Говорение. Сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру 

текста и выразительные языковые и речевые средства; создавать собственные высказывания, 

соответствующие требованию точности, логичности и выразительности речи; строить небольшое 

по объему устное высказывание на основе данного плана; формулировать выводы (резюме) по 

итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа, после выполнения упражнения и 

т. п.; размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 

содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); уместно 

использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой ситуации.  

Письмо. Сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и 

его выразительные языковые и речевые средства; создавать собственные высказывания, 

соответствующие требованию точности, логичности и выразительности речи; писать тексты-

размышления на лингвистические, а также морально-этические темы дискуссионного характера; 

соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные); 

уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном 

тексте; использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 

редактировании текста; редактировать текст с использованием богатых возможностей 

лексической, словообразовательной, грамматической синонимии.  

Текстоведение. Анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и 

логичности речи; рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом 

требований к построению связного текста; устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в 

нем фрагменты с иным типовым значением; определять стиль речи, прямой и обратный порядок 

слов в предложениях текста, способы и средства связи предложений в тексте.  

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; правильно 

произносить широко употребляемые наречия и служебные части речи; анализировать 

собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм.  

Морфемика и словообразование. По типичным суффиксам и окончанию определять изученные 

части речи и их формы; объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и морфемные модели слов; определять способы 

образования слов разных частей речи; анализировать словообразовательные гнезда на основе 

учебного словообразовательного словаря; составлять словообразовательные гнезда 

однокоренных слов (простые случаи); с помощью школьного этимологического словарика 

комментировать исторические изменения в морфемной структуре слов.  

Лексикология и фразеология. Соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с 

их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами 

лексических словарей; находить справку о значении и происхождении фразеологического 

сочетания во фразеологическом словаре; использовать синонимы как средство связи 



предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; проводить 

элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры употребления слова 

в переносном значении.  

Морфология. Различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и 

проводить морфологический разбор слов всех частей речи; правильно, уместно и выразительно 

употреблять слова изученных частей речи; использовать знания и умения по морфологии в 

практике правописания и проведении синтаксического анализа предложения.  

Орфография. Владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при выборе 

правильного написания; аргументировать тезис о системном характере русской орфографии.  

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и 

конструировать словосочетания по предложенной схеме; определять синтаксическую роль всех 

самостоятельных частей речи; различать и конструировать сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство 

связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи. Устно 

объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунк-туационные правила.  

8 класс  
Речевая деятельность.  

Аудирование. Дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; фиксировать информацию прослушанного текста в виде 

тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность аудируемого 

текста к типу речи и функциональной разновидности языка; рецензировать устный ответ 

учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения.  

Чтение. Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и 

на основе знакомства с иллюстративным материалом текста — схемами, таблицами, языковыми 

примерами; составлять схемы, таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, 

ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, 

газеты по оглавлению и заголовкам статей; при необходимости переходить на изучающее 

чтение; читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах.  

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему устное вы-

сказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное 

высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, 

текста-описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать 

участие в диалогах различных видов; адекватно реагировать на обращенную устную речь, 

правильно вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и т. п.  

Письмо. Пересказывать фрагмент прослушанного текста; пересказывать прочитанные 

публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную 

статью («Компьютер — ―за‖ и ―против‖»), репортаж о событии (открытии памятника истории 

или культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный 

синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляция),риторические 

вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, 

многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию.  

Текстоведение. Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные 

для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на 

читателя.  



Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпи-

ческих норм.  

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными 

видами морфемных и словообразовательных словарей.  

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей (словарь 

иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность 

употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в 

художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка.  

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы 

формообразования и употребления слов; пользоваться словарем грамматических трудностей; 

опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа.  

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику слова.  

Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных 

видов; различать простые предложения разных видов; использовать односоставные предложения 

в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно употреблять 

предложения с вводными конструкциями и обособленными членами; правильно строить 

предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ простого 

предложения; выразительно читать простые  

предложения изученных конструкций; проводить синтаксический и интонационный анализ 

простого предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого предложения 

при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные 

синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи. Владеть правильным 

способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию 

предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений; самостоятельно подбирать 

примеры на пунктуационные правила.  

9 класс  
Речевая деятельность.  

Аудирование. Фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; формулировать вопросы по содержанию текста; 

замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка.  

Чтение. Понимать коммуникативную цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; составлять конспект прочитанного текста; оценивать степень 

понимания содержания прочитанного текста; прогнозировать возможное развитие основной 

мысли до чтения лингвистического текста.  

Говорение. Создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; владеть основными 

нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота 

раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывание содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных 

средств (жестов, мимики); строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

русского языка (Причастие — это особая форма глагола или самостоятельная часть речи?).  

Письмо. Владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывание содержания по плану), правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 

правописания; писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 



композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в 

текст изложения элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования); писать 

небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; составлять 

тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); совершенствовать 

написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и 

грамматические ошибки.  

Текстоведение. Проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, средства связи предложений, строение текста, языковые и 

речевые средства, характерные для данного текста).  

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм.  

Морфемика и словообразование. Владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и 

способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова, исходя из его 

морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); 

пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов.  

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых 

словарей; верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; проводить элементарный 

анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка.  

Морфология. Распознавать части речи и их формы в трудных случаях; правильно образовывать 

формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; определять синтаксическую 

роль слов разных частей речи; опираться на морфологическую характеристику слова при 

проведении орфографического и пунктуационного анализа.  

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

труднопроверяемыми орфограммами. Пользоваться этимологической справкой при объяснении 

написания слов. Проводить орфографический анализ текста.  

Синтаксис и пунктуация. Различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно читать предложения изученных видов; составлять схемы простых и 

сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 

уместно пользоваться синтаксическими синонимами; правильно употреблять в тексте прямую 

речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; проводить синтаксический и интонационный 

анализ сложного предложения; устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, 

грамматической и пунктуационной характеристики предложения; использовать различные 

синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи. Применять 

пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном 

предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; строить 

пунктуационные схемы простых и сложных предложений; самостоятельно подбирать примеры 

на изученные пунктуационные правила; проводить пунктуационный анализ текста; 

аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.  

Перечень учебно-методического обеспечения  

Материалы к уроку русского языка  

http://rus.1september.ru/urok/  

http://www.nios.ru/subjects.php?id=12  

Справочные материалы по русскому языку, полезная информация  

http://www.traktat.com/language/book/index.php  

http://www.gramota.ru/  

http://www.prosv-ipk.ru/  

http://language.edu.ru/  

ЕГЭ  

Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/view/sections/91/docs/  



Центр довузовской подготовки ТТИ ЮФУ 

http://www.cdp.tsure.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=29&Itemid=3
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Федеральный центр тестирования http://www.test4u.ru/http://www.rustest.ru/  

Научно-методический журнал «Филолог» http://philolog.pspu.ru/index.shtml  

Библиотека: для учителей русского языка и литературы 

http://portal.loiro.ru/index.php?module=articles&action=view&cid=394&id=112  

Портал «Русское слово» (РОПРЯЛ)http://www.ropryal.ru/ , http://education.ssti.ru/internet/i62.htm  

Список литературы  

5 класс  

Учебник  

Львова С.И. Русский язык. 5 класс. В 3-х ч. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

С.И.Львова, В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 2012г.  

Методическая литература  

Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку: 5 класс: пособие для учащихся/ 

Г.А.Богданова. – М.: Просвещение, 2008. (Лингвистический тренажер)  

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе.: Книга для учителя. – 3-е издание. – М.: 

Просвещение, 1999  

Васильевых В.Н. Уроки русского языка. 5 класс. Пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2008  

Львова С.И. Практикум по русскому языку: 5 класс: пособие для учащихся/ С.И.Львова. – М.: 

Просвещение, 2007 (Лингвистический тренажер)  

Прохватилина Л.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 класс.: Книга для 

учителя. – Под ред. С.И.Львовой. – М.: Мнемозина, 2008  

6 класс  

Учебник  

Львова С.И. Русский язык. 6 класс. В 3-х ч. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

С.И.Львова, В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 2012г.  

Методическая литература  

Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004.  

Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. 

— Горький, 1986. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому 

языку в средней школе. — М., 1985.  

Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982.  

Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 

5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994.  

Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии. Пособие для учителя. — М., 2000.  

Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические 

рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004.  

7 класс  

Учебник  

Русский язык. 7 класс. В 3 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/ С.И. Львова, В.В. 

Львов. – 2-е изд., испр. – М.:Мнемозина, 2007.  

Методическая литература  

Львов В.В. Тетрадь оценки качества знаний по русскому языку. 7 класс /В.В.Львов. –М.: Дрофа, 

2009  

Львова С.И. Практикум по русскому языку. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С.И.Львова. –М.: Просвещение, 2010  

Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2008.  

Сенина Н.А., Гармаш С.В. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс / Под ред. 

Н.А.Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2009  

Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 5-7 классы - СПб: Издательский Дом «Литера», 2008.  

Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 7 класс: К учебнику М.Т.Баранова. «Русский язык. 7 

класс» / И.В.Текучева. –М.: Издательство «Экзамен», 2004  

8 класс  

Учебник  



Русский язык. 8 класс. В 2-х ч. Учебник для общеобразовательных учреждений/ С.И.Львова, 

В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 2009г  

Методическая литература  

С.И.Львова. Практикум по русскому языку: 8 класс: пособие для учащихся/ С.И.Львова. – М.: 

Просвещение, 2008 (Лингвистический тренажер)  

С.И.Львова. Орфография. Этимология на службе орфографии. Пособие для учителя. – М., 2000  

С.И.Львова. Уроки словесности: 5-9 классы. – М., 1996  

Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс: пособие для учащихся/ 

Г.А.Богданова. – М.: Просвещение, 2008. (Лингвистический тренажер)  

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999.  

Единый государственный экзамен: Контрольно-измерительные материалы/ В.И.Капинос и др. – 

М., 2002-2010  

9 класс  

Учебник  

Русский язык. 9 класс. В 2-х ч. Учебник для общеобразовательных учреждений/ С.И.Львова, 

В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 2012 г.  

Методическая литература  

Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В. Тесты по русскому языку: Теоретический и практический 

материал для подготовки к тестированию по русскому языку. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-на-

Дону. Издательский центр «МарТ», 2003  

Егораева Г.Т. ГИА 2010. Русский язык. 9 класс. Государственная итоговая аттестация ( в новой 

форме). Типовые тестовые задания / Г.Т.Егораева. –М.: Издательство «Экзамен», 2010  

Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку: 5-7 классы. – М.: ВАКО, 2009  

Контрольные работы по русскому языку. 9 класс/Сост. Б.С.Юнусова. –М.: Эксмо, 2005  

Симакова Е.О. Русский язык. 40 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к 

ГИА: 9 класс/ Е.С.Симакова. –М.: АСТ: Астрель, 2011  

Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 8-9 

классы: Методическое пособие. –М.: Дрофа. 1996  

Червинская А.И.Практикум по русскому языку: подготовка к тестированию и экзамену /А.И. 

Червинская. – Мнемозина: ТетраСистемс, 2005  

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА  

Пояснительная записка  

Общая характеристика учебного предмета  
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей:  

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма;  

щихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности;  

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

интерпретировать художественный текст;  



тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.);  

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений.  

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже 

– вот что должно стать устремлением каждого ученика.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 

школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших 

концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 

класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи.  

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература 

XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах 

(литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература).  

В программе представлены следующие разделы:  

1. Устное народное творчество.  

2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII в.  

4. Русская литература первой половины XIX в.  

5. Русская литература второй половины XIX в.  

6. Русская литература первой половины XX в.  

7. Русская литература второй половины XX в.  

8. Литература народов России.  

9. Зарубежная литература.  

10. Обзоры.  

11. Сведения по теории и истории литературы.  



Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане  
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 

классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч.  

Предполагаемые результаты изучения предмета «Литература»  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются 

в:  

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;  

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  



• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.  

 

Формы и средства контроля 

Формы обучения  
• Коллективные;  

• Групповые;  

• Дифференцированно-групповые;  

• Индивидуальные.  

Результаты обучения  
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся», который полностью  

соответствует стандарту.  

Средства контроля:  
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, заучивание наизусть, 

составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, составление 

сравнительной характеристики по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, творческие 

работы;  

- итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализа эпизода, тест (с 

выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность учащегося, теоретико-

литературные знания). 

 Критерии оценки  
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса:  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.  

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содержания 

изученного произведения.  

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи и общественной борьбой.  

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.  

В соответствии с этим:  

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической 

литературной речью.  

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры 

и по ступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями 

и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.  

Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основ ном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 



недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса.  

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.  

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.  

 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса:  

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобрази тельными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку».  

Отметка «5» ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мысле написанное 

правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.  

Отметка «4» ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;  

логичное и последовательное изложение содержания;  

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.  

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов.  

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения;  

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей;  

обнаруживается владение основами письменной речи;  

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или 

из общих положений, не опирающихся на текст;  

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;  



отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

Отметка «1» ставится за сочинение:  

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения 

и неумении излагать свои мысли;  

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс  

К ЧИТАТЕЛЯМ (1ч)  
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Учебник литературы и работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 час)  
Фольклор. Малые жанры фольклора.  

Теория литературы. Литература и фольклор.  

Русские народные сказки.  
Сказки как вид народной прозы. Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Нравственное и 

эстетическое содержание сказок.  

«Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель».  
Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора.  

Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2Ч)  
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича».  
Теория литературы. Летопись.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (2ч)  
М.В.Ломоносов – учѐный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в 

пиру…»  
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (43 Ч)  
Русские басни. Жанр басни в мировой литературе.  

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнѐнок», »Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом», «Волк на 

псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определѐнных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы еѐ воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова. Теория литературы. Басня. Понятие об эзоповом языке.  

В.А. Жуковский. Слово о поэте. «Спящая царевна». Баллада «Кубок». Нравственно-

психологические проблемы баллады, ее идея. Талант В.А. Жуковского-переводчика. Теория 

литературы. Баллада.  

А.С. Пушкин. Слово о поэте. «Няне»- поэтизация образа няни. Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворѐнность и 

чистота чувства любви. Лирика как род литературы.  

«У лукоморья дуб зелѐный…», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. 

Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказке. 

Теория литературы. Лирическое послание. Пролог.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА 19 ВЕКА.  
А. Погорельский. Сказка «Чѐрная курица, или Подземные жители».  

П.П.Ершов. «Конѐк-горбунок».  
Вс. М.Гаршин. «AttaleaPrinceps».Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 

Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок.  

Теория литературы. Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь, способы рифмовки.  

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». Историческая основа 

стихотворения. Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. 



Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. Теория литературы. Сравнение, гипербола, 

эпитет. Метафора, звукопись, аллитерация.  

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть "Заколдованное место». Реальное и фантастическое в 

сюжете произведения. Яркость характеров. Сочетание лиризма и юмора в повести. 

Живописность языка гоголевской прозы. « Ночь перед рождеством» (для внекл. чт.). Теория 

литературы. Фантастика. Юмор.  

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети». Образы крестьянских 

детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни 

простого народа. Поэма «Мороз, Красный Нос» (отрывок). Фольклорные традиции в поэме. 

Образ русской женщины. Трагическое и лирическое звучание произведения. Голос автора в 

поэме. Внеклассное чтение. Стихотворение «На Волге». Теория литературы. Эпитет. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта 

и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. Теория 

литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.  

А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний дождь». Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни.  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. 

Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое 

звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа.  

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев. Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики.  

Теория литературы. Юмор. Речевая характеристика героев.  

Русские поэты 19 века о Родине и родной природе (обзор).  

Ф. И. Тютчев.«Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…»  
А.Н.Плещеев. «Весна»; И.С.Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н.Майков. 

«Ласточки»; И.З.Суриков. «Зима»; А.В.Кольцов. «В степи».  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (30 ч)  
И.А.Бунин. «Косцы». Восприятие прекрасного. Поэтическое воспоминание о Родине Рассказ 

«Подснежник» (вн. чт.) Тема исторического прошлого России.  

В.Г.Короленко. Слово о писателе. Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья»). 

Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести.  

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. С.А.Есенин. Краткий 

рассказ о поэте. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями» - 

поэтизация картин малой родины.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА 20 ВЕКА (ОБЗОР)  
П.П.Бажов. «Медной горы хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, трудолюбие 

и талант героя.  

Теория литературы. Сказ.  

К.Г. Паустовский. Слово о писателе. «Теплый хлеб». «Заячьи лапы». Тематика и 

проблематика произведений.  

С.Я.Маршак.«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Победа добра над злом – традиция русских 

народных сказок.  

Теория литературы. Драма как род литературы.Пьеса-сказка.  

А.П.Платонов. «Никита». Быль и фантастика. Единство главного героя с природой. 

Оптимистическое восприятие мира.  

Теория литературы. Фантастика.  

В.П. Астафьев. Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Основные черты характера 

героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость писателя в 

изображении красоты родной природы.  



Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.  

Стихотворные произведения о Великой Отечественной войне.  

А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста», К.М.Симонов «Майор привѐз мальчишку на лафете».  

Русские поэты 20 века о Родине и родной природе  
И.А.Бунин. «Помню – долгий зимний вечер;  

Н.М.Рубцов «Родная деревня»; А.А.Прокофьев. «Алѐнушка»; 

Д.В.Кедрин «Алѐнушка»;  

Дон- Аминадо. «Города и годы».  

Писатели улыбаются.  
Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (15 ч)  
Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада.  

Д.Дефо. Краткий рассказ о писателе. Роман «Робинзон Крузо».Жанровое своеобразие романа. 

Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 

жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе.  

Х.К.Андерсен. «Снежная королева». Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Победа добра, 

любви и дружбы.  

Теория литературы. Художественнная деталь.  

Ж.Санд. «О чѐм говорят цветы» Спор героев о прекрасном.  

Теория литературы. Аллегория.  

М. Твен. Слово о писателе. Повесть "Приключения Тома Сойера». Герои и события повести. 

Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении занимательного сюжета и в создании 

характеров. Д. Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише». Мир человека и мир природы в 

повести. Искусство автора в изображении жизни северного народа.  

6 класс  
ВВЕДЕНИЕ(1час) Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа) Обрядовый фольклор. Произведения 

календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы, поговорки, 

загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) «Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе».  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (1 ч) Русские басни.  

И.И.Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка 18 

столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (52 ч)  
И.А. Крылов. Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Теория литературы. Басня. 

Аллегория. Мораль.  

Жанр баллады в зарубежной литературе А.С. Пушкин. Слово о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и природы. «И.И. Пущину». Светлое 

чувство дружбы. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга повестей.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести.  



«Дубровский». Изображение русского барства. Сюжетные линии и герои повести, ее основной 

конфликт. Образ Владимира Дубровского. Нравственная проблематика повести. Романтическая 

история любви Владимира и Маши.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция. Стихотворное послание.  

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь к Родине.  

«Листок», «На севере диком», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты и гармонии человека с 

миром. Теория литературы. Антитеза. Двусложные и трѐхсложные размеры стиха.  

И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 

их духовный мир. Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей.  

Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело…»Передача 

сложных, переходных состояний природы. «С поляны коршун поднялся…» 

Противопоставление судеб человека и коршуна.  

А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещѐ 

майская ночь», «Учись у них у дуба, у березы…». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Человек и природа в лирике Фета. Теория литературы. Пейзажная лирика. Звукопись. Н.А. 

Некрасов. Слово о поэте. «Железная дорога». Образ народа-труженика и народа-страдальца. 

Народность некрасовской лирики. Теория литературы. Стихотворные размеры. Диалог. Строфа.  

Н.С. Лесков. Слово о писателе. «Левша». Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как 

отличительная черта русского народа. Проблема народа и власти в рассказе. Образ 

повествователя и стилистические особенности сказа Лескова.  

Теория литературы. Сказ. Ирония.  

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Толстый и тонкий». Сатира и юмор в чеховских 

рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. Роль художественной детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор.  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века.  

Я.Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е.Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А.Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы…» Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (28 ч) А.И.Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная 

основа и содержание рассказа. Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский 

рассказ.  

А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.  

А.С. Грин. Слово о писателе. Повесть "Алые паруса». Торжество мира романтической мечты в 

повести А.С. Грина. Нравственный максимализм и душевная чистота ее главных героев.  

Произведения о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша…» 

Д.С.Самойлов «Сороковые» (1 час) В.П.Астафьев. Рассказ о писателе. «Конь с розовой 

гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа. Теория литературы. Речевая характеристика героя.  

В. Г. Распутин Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского». Отражение в повести 

трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость юного героя. 

Нравственная проблематика произведений Распутина. Теория литературы. Рассказ, сюжет. 

Герой-повествователь.  

Н.М. Рубцов. Слово о поэте. "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице». Тема родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в ―тихой‖ лирике Рубцова.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера.  

Родная природа в русской поэзии 20 века  

А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С.Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша»; А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» Поэтизация родной 

природы. Теория литературы. Лирический герой.  

Писатели улыбаются.  
В.М.Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских 

героев-«чудиков», правдоискателей, праведников.  



ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч)  
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой 

родине и к своему родному краю.  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (12 ч) Мифы народов мира  
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла ( в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид».  
Геродот. «Легенда об Арионе».Теория литературы. Миф.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Теория 

литературы. Понятие о героическом эпосе.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве.  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Рыцарь - герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. Рыцарская баллада.  

П. Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький 

принц» как философская сказка и мудрая притча (для внекл. чт.). Теория литературы. Притча.  

7 класс  

Введение (1 ч)  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

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

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч)  
Предания. Поэтическая автобиография народа. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

Ведьмы», «Пѐтр и плотник».  
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Теория литературы. 

Устная народная проза. Предания.  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА  
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Киевский цикл былин. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, 

чувство собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца ( для вн. чт.). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин(для самост. чт.).  

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос (для вн. чт.) «Песнь о Роланде». 

Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде.  

Теория литературы. Предание. Гипербола. Былина. Руны. Мифологический эпос.  

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

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

Теория литературы. Афористические жанры фольклора. Пословицы и поговорки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(2 ч)  

"Поучение‖ Владимира Мономаха, «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, 

милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы.  

Теория литературы. Поучение. Житие.  

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование Традиции уважительного 

отношения к книге. Теория литературы. Летопись.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА(2 ч) М.В.Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и 

поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на восшествие на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Теория 

литературы. Ода.  



Г.Р. Державин. Рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Размышления о смысле, о судьбе.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (29 ч) А.С.Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге».  
Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества русских солдат. Выражение любви к Родине.  

Тема судьбы и пророчества в «Песне…». Нравственная проблематика произведения.  

Теория литературы. Баллада.  

«Борис Годунов». Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена.  

Повесть «Станционный смотритель». Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". 

Образ повествователя. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. Теория литературы. 

Повесть.  

М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Сюжет поэмы, его историческая основа. 

Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в 

"Песне…". Калашников и Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. Особенности языка 

поэмы, ее связь с устным народным творчеством. «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Молитва», «Ангел». Теория литературы. Фольклоризм литературы.  

Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная 

основа повести. Героико-патриотический пафос повести, прославление товарищества, осуждение 

предательства. Остап и Андрий, принцип контраста в изображении героев. Трагизм конфликта 

отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека и 

природы в повести. Роль детали в раскрытии характера. Теория литературы. Историческая и 

фольклорная основа произведения. Литературный герой. 

 И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк». Отражение существенных черт русского 

национального характера в рассказе. Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической 

детали. Мастерство пейзажа.  

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

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. Теория 

литературы. Стихотворения в прозе.  

Н.А.Некрасов. Рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).Величие духа 

русских женщин, жѐн декабристов. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа. Теория литературы. Поэма. Трѐхсложные размеры стиха.  

А.К.Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин» Историческая тематика в творчестве Толстого. Вымысел и правда. Художественная 

концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Теория литературы. 

Историческая баллада. Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина»  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и 

слабые стороны народного характера. Теория литературы. Гротеск. Ирония.  

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Повесть «Детство». Изображение внутреннего мира ребенка, 

сложность его чувств и переживаний. Тема детской открытости миру. Теория литературы. 

Автобиографическое произведение.  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Особенности авторской 

позиции в рассказе. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

Чехова. 

 «Край ты мой, родимый край…» (обзор) Стихотворения русских поэтов 19 века о родной 

природе. В.А.Жуковский. «Приход весны»; 

 И.А.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА(21ч) И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». 

Воспитание детей в семье. Сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина ( для вн. чт.).  



Максим Горький. Слово о писателе. Повесть «Детство». «Свинцовые мерзости жизни» и живая 

душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Вера в творческие силы 

народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш» (для вн. чт.). Теория литературы. 

Тема и идея произведения. Портрет.  

В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Реальное и фантастическое в сюжете произведения. 

Представление поэта о сущности творчества. Особенности поэтического языка Маяковского. 

Роль рифмы.  

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

сострадание лирического героя. Теория литературы. Лирический герой. Ритм, рифма. Тоническое 

стихосложение.  

Л.А.Андреев. Рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев.  

А.П.Платонов. Рассказ о писателе. «Юшка». Друзья и враги главного героя. Внешняя и 

внутренняя красота человека. Призыв к состраданию и уважению к человеку.  

Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…» Картина природы, 

преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 

мире поэта. Теория литературы. Сравнение. Метафора. На дорогах войны (обзор) Интервью с 

поэтом. Стихотворения поэтов-участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, 

А.Суркова, Н.Тихонова. Теория литературы. Публицистика. Интервью.  

Ф.А.Абрамов. Рассказ о писателе. «О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы.  

Е.И.Носов. Слово о писателе. «Кукла», «Живое пламя». Нравственные проблемы рассказов. 

Ю.П.Казаков. Рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка.  

«Тихая моя Родина» (обзор) Стихотворения о Родине, родной природе (В.Брюсов, Ф.Сологуб, 

С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов)  

А.Т.Твардовский. Рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», 

«На дне моей жизни…». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. Лирический герой.  

Д.С.Лихачѐв. «Земля родная». Духовное напутствие молодѐжи. Теория литературы. 

Публицистика. Мемуары.  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

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

Песни на слова русских поэтов 20 века А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское 

поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни. Теория 

литературы. Песня.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч)  
Расул Гамзатов. Рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь 

пришѐл сюда и сам не верю…», «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч) Р.Бѐрнс. Слово о поэте. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Джордж Гордон Байрон. «Душа моя 

мрачна…». Ощущение трагического разлада с жизнью, обществом.  

Японские хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их единстве на 

фоне круговорота времѐн года. Теория литературы. Жанр хокку.  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Теория литературы. Рождественский 

рассказ.  

Рей Дуглас Брэдбери. Слово о поэте. «Каникулы». Мечта о победе добра. Теория литературы. 

Фантастика.  

8 класс  

ВВЕДЕНИЕ (1ч)  
Русская литературы и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) В мире русской народной песни. Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная…», 

«Вдоль по улице метелица метѐт…», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн».  



Частушки как малый песенный жанр. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении 

Сибири Ермаком…» Особенности содержания и формы народных преданий. Теория 

литературы. Народная песня, частушка. Предание.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)  
Из ―Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. «Шемякин 

суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 

17 века. Сатира на судебные порядки. Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская 

повесть. Житие. Сатирическая повесть. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (3 ч)  
Д.И.Фонвизин. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Недоросль». Сатирическая 

направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои 

комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского 

служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Теория литературы. Понятие о 

классицизме. Черты классицизма в комедии.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (36 ч)  
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Рассказ о писателе. «Обоз». Критика Александра 1. Мораль басни. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория. К.Ф.Рылеев. Рассказ о писателе. «Смерть 

Ермака». Тема расширения русских земель. Теория литературы. Дума. 

 А.С.Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. Стихотворения: «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…»). Тема природы в лирике Пушкина. Высокое звучание 

темы любви и дружбы. «История Пугачѐва». История Пугачѐвского восстания. История 

создания романа. Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории в творчестве А.С. 

Пушкина. Замысел и история создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. 

Исторические события и судьбы частных людей. Тема "русского бунта" и образ Пугачева. 

Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Теория литературы. 

Историзм. Роман. Реализм. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой 

личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Тема природы. 

Особенности композиции и смысл финала. Теория литературы. Поэма. Романтический герой.  

Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Комедия «Ревизор». Мастерство построения интриги в 

пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и сатирическая направленность 

комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства 

раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик персонажей. Многозначность финала 

пьесы. Теория литературы. Комедия. Сатира и юмор. Ремарки.  

Повесть «Шинель». «Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и 

―маленького человека‖. Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и 

«значительного лица». Значение фантастического финала повести. Гуманистический смысл 

повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя.  

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Рассказ «Певцы». Отражение существенных черт русского 

национального характера в рассказе. Авторские раздумья о жизни народа.  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «История одного города» (отрывок). 

Сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина. Гротескные образы 

градоначальников. Теория литературы. Гипербола, гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык.  

Н.С.Лесков. Рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Теория литературы. Рассказ. Художественная деталь.  

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции. 

Идея разделѐнности двух Россий. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни. 

Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. 

 Поэзия родной природы в русской литературе 19 века А.С.Пушкин. «Цветы последние 

милей…»; М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф.И.Тютчев. «Осенний вечер»; А.А.Фет. «Первый 

ландыш»; А.Н.Майков. «Поле зыблется цветами…». А.П.Чехов. Рассказ о писателе. «О 

любви». История о любви и упущенном счастье. Теория литературы. Психологизм.  



ИЗ РУСССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (19 ч)  
И.А.Бунин. Слово о писателе. «Кавказ». Повествование о любви. Нравственный смысл 

произведения. Психологизм прозы писателя.  

А.И.Куприн. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Теория литературы. Сюжет и фабула.  

А.А.Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ 

современное звучание.  

С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Теория литературы. 

Драматическая поэма. И.С.Шмелѐв. Рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о 

пути к творчеству. Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«сатириконом». Сатирическое изображение исторических событий. М.Зощенко. «История 

болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник» (для самост.чт.) Сатира и юмор в рассказах.  

М.А.Осоргин. Рассказ о писателе. «Пенсне». Фантастика и реальность в рассказе. 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Василий Теркин». История создания 

поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. 

Отражение русского национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины и ее 

воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, народность языка ―Книги о бойце‖. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы. Авторские отступления. 

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов-защитников Родины. 

М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги». Лирические и 

героические песни в годы ВО войны. В.П.Астафьев. Рассказ о писателе. «Фотография, на 

которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. 

Теория литературы. Герой-повествователь.  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер 

на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия…».  
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н.Оцуп. «Мне трудно без России…»; 

З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть 

гнездо…»  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч)  
У.Шекспир. Рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. 

«Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа 

сюжета.Сонеты: «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

Воспевание любви и дружбы. Теория литературы. Сонет. Жан Батист Мольер. Жизнь и 

творчество. Комедия «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия нравов и 

характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и аристократы. Теория 

литературы. Классицизм. Комедия. Вальтер Скотт. Рассказ о писателе. «Айвенго». 

Исторический роман. Средневековая Англия. Главные герои и события. Теория литературы. 

Исторический роман.  

9 класс  
ВВЕДЕНИЕ (1 Ч) Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература как искусство 

слова.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(3Ч) Самобытный характер древнерусской литературы. 

Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). «Слово о 

полку Игореве» Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об 

авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". 

Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. 

Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской 



женщины. Символика ―Слова‖, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. 

Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (8 Ч) Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи 

Просвещения. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. М.В.Ломоносов. Жизнь и 

творчество (обзор). «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения. Теория литературы. Ода.  

Г.Р.Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». Тема несправедливости 

сильных мира сего. «Памятник».Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры 

поэзии Державина. Отражение в лирике поэта представлений о подлинных жизненных 

ценностях. Философская проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и 

поэзию, гражданский пафос его лирики. Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная 

Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей. 

Теория литературы. Сентиментализм. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (55 Ч) 

В.А.Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). ―Море‖, "Невыразимое». Черты романтизма в 

лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и действительности в 

лирике поэта. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, мотивы дороги и смерти. «Светлана» - 

пример преображения традиционной фантастической баллады. Теория литературы. Баллада.  

А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. 

Искусство построения интриги (любовный и социально-психологический конфликт). Смысл 

названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в 

создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его 

нравственно-философское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и 

афористичность ее языка. Критика о пьесе.  

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Два чувства дивно 

близки нам…». Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их 

развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и 

философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как 

нравственная основа пушкинской лирики. «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции 

романа в стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. 

Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего 

человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема 

любви и долга в романе. Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема 

финала. Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. Оценка художественных 

открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского, Д.И.Писарева, А.А.Григорьева, 

Ф.М.Достоевского. «Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. 

Спор о сущности творчества и различных путях служения искусству. Теория литературы. Роман 

в стихах. Реализм. Трагедия.  

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Парус», 

«Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», «Предсказание», 

«Нищий». Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. 

Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова. Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-

психологического романа. Образы повествователей, особенности композиции произведения, ее 

роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, 

контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер). Тема любви и 

женские образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-философская 



проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. Повесть 

«Фаталист» и еѐ философско- композиционное значение. 

 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. Поэма «Мертвые души» (I том).История замысла, жанр и 

композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная 

основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и 

средства их создания. Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. 

Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Поэма в оценках Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое, литературном типе. Сатира, юмор, ирония, 

сарказм.  

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя». Роль 

истории Настеньки. Теория литературы. Повесть. Психологизм литературы.  

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности 

героев рассказа. Эволюция образа «маленького человека». Теория литературы. Жанровые 

особенности рассказа.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (28 ч) Из русской прозы 20 века  
И.А.Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из 

разных социальных слоѐв. Лиризм повествования. Теория литературы. Психологизм литературы. 

Роль художественной детали.  

М.А.Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба 

повести. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Приѐм гротеска. Теория литературы. Художественная 

условность, фантастика, сатира.  

М.А.Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека». Гуманизм 

шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия народа в годы войны 

и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных 

зарисовок в рассказе. Теория литературы. Реализм.  

А.И.Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Автобиографическая основа 

рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной героини и тема праведничества в 

русской литературе. Теория литературы. Притча. Из русской поэзии 20 века (обзор)  

Штрихи к портретам  
А.А.Блок. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалѐка…», «О, весна без конца и без краю…», «О. 

я хочу безумно жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Образ Родины в поэзии Блока. С.А.Есенин. Слово о поэте. «Вот уже 

вечер…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь, 

моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила 

роща золотая…». Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная 

искренность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире 

поэта.  

В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю». Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. М.И.Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи 

к Блоку», «Откуда такая нежность?», «Родина», «Стихи о Москве». Особенности поэзии. 

Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу 

гармонии в природе», «Где-то в поле возле Магадана…», «О красоте человеческих лиц», 

«Можжевеловый куст», «Завещание». Тема гармонии с природой. Философский характер 

лирики. А.А.Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения из книг «Чѐтки», «Белая стая», 

«Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Стихотворения о 

любви, о поэте и поэте.  

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво…» Вечность и 

современность в стихах о природе и о любви. Философская глубина лирики Пастернака. 

 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки». Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта. Проблемы и интонации стихов о войне. «Я убит подо Ржевом». Теория 

литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ 19-20 веков (обзор) (2ч)  



А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; В.Соллогуб. «Серенада»; Н.Некрасов. 

«Тройка»; Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.И.Тютчев. «К.Б.»(«Я встретил вас…»); 

А.К.Толстой. «Средь шумного бала случайно…»; А.А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; 

А.А.Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь…»; К.М.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; 

Н.А.Заболоцкий. «Признание». Романсы и песни как синтетический жанр.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 Ч)  
Античная лирика Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…» Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Трехчастная 

композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема страдания и 

очищения. Универсально-философский характер поэмы. Уильям Шекспир. Жизнь и творчество 

(обзор). Трагедия «Гамлет» (обзор с чтением отдельных глав). Человеческий разум и 

«проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и действие. 

Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в произведении. 

Гамлет в ряду «вечных» образов. Теория литературы. Трагедия.  

Иоганн Вольфганг Гѐте. Жизнь и творчество (обзор). Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и 

Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. Теория 

литературы. Драматическая поэма.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

5 класс  
Учащиеся должны  

знать:  

• авторов и содержание изученных произведений;  

• основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры 

фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись 

(начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы 

(начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные 

представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы 

рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 

литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция 

литературного произведения; драма как род литературы (начальные представления); пьеса-

сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  

уметь:  

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов;  

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа);  

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, 

при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;  

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; • определять главные эпизоды в 

эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними;  

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;  

• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому;  

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ)  

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;  

• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие);  

• выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ);  

• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный пересказы;  

• словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);  

• аргументировать своѐ отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые 

авторские оценки;  



• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений;  

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни;  

• создавать сочинения-миниатюры по картине.  

6 класс  
В результате изучения литературы ученик  

должен знать:  

• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;  

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору);  

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

• работать с книгой  

• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выражать свое отношение к прочитанному;  

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;  

• владеть различными видами пересказа;  

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою.  

 

7 класс  
Учащиеся должны  

знать:  

• Текст художественного произведения.  

• Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений.  

• Особенности композиции изученного произведения.  

• Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы.  

уметь:  

• Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц.  

• Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета.  

• Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств 

языка.  

• Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения 

к ним.  

• Различать эпические и лирические произведения.  

• Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него.  

• Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: 

развернутый ответ на вопрос и характеристику.  

• Составлять план собственного устного или письменного высказывания.  

• Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения.  

• Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении.  

• Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.  

 

8 класс  
Ученик должен  

знать:  

• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;  

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору);  

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  

• историко-культурный контекст изучаемых произведений;  



• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

• работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, 

составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);  

• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выражать свое отношение к прочитанному;  

• сопоставлять литературные произведения;  

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;  

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;  

• владеть различными видами пересказа;  

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою;  

• писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения.  

 

9 класс  
Ученик должен  

знать:  

• образную природу словесного искусства;  

 

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные 

направления);  

• авторов и содержание изученных произведений;  

• основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр 

древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм 

(начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие представления), 

роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие 

понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), 

трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы 

(начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: 

сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), 

повесть (развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, 

художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), 

системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма.  

уметь:  

• прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;  

• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох;  

• определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

• анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой 

специфики;  

• оценивать проблематику современной литературы;  

• анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных 

жанров и стилей  

• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;  

• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  



• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;  

• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения  
1. http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html - методические рекомендации Коровиной В.Я.  

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  
3. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/  
4. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page  
5. http://www.openclass.ru/  

 

Литература 

 

Учебники Учебные 
пособия 

Методические 
пособия 

1. Коровина В. Я., Журавлёв 
В.П.,      Коровин В. И. 
Литература. 5 кл. Учеб. В 2ч. 
- М.: Просвещение, 
2009,2010,2011 

Коровина В. Я, Коровин., Журавлёв 
В. П., Читаем,думаем,спорим...: 
Дидактические материалы: 5 кл. - 
М.: Просвещение, 2007, 2009,2010. 
Фонохрестоматия к учеб. 
«Литература. 5 кл.» (формат МП3). - 
М.: Аудиошкола: Просвещение, 
2007,2008,2009,2010,2011 

Коровина В. Я., Збарский И. С. 
Литература: 5 кл.: Метод. 
Советы. - М.: 
Просвещение,2003. Ерёмина О. 
А. Уроки литературы в 5 
классе: Кн. Для учителя. - М.: 
Просвещение,2008 

2. Полухина В. П. и др. 
Литература. 6 кл. Учеб. В 
2ч./ Под ред. В. Я. 
Коровиной. - Мю: 
Просвещение, 2009, 2010, 
2011 

Полухина В. П. Читаем, думаем, 
спорим.:  Дидактические 
материалы: 6кл. - М.: Просвещение, 
2004,2008,2010. Фонохрестоматия к 
учеб. «Литература 6 кл.» (формат 
МР3). - М.: Аудиошкола; 
Просвещение, 2008,2009,2010,111 

Полухина В. П. и др. 
Литература: 6 кл.: Метод. 
советы / Под ред. В.Я 
Коровиной - М.: 
Просвещение,2008. Ерёмина 
О.А. Уроки литературы в 6 
классе: Кн. Для учителя - М.: 
Просвещение,2008 

3. Коровина В. Я. 
Литература. 7 кл. Учеб. В 2ч. 
- М.: Просвещение, 
2009,2010,2011 

Коровина В. Я. читаем , думаем, 
спорим.:Дидактические материалы: 
7кл. - М.: 
Просвещение,2007,2008,2010,2011 
Фонохрестоматия к учеб. 
«Литература. 7 кл.» ( формат МР3).- 
М.: Аудиошола: 
Просвещение,2009,2010,2011 

Коровина В.Я. Литература: 
7кл.: Метод. советы. - М.: 
Просвещение,2003. 
Кутейникова Н. Е. Уроки 
литературы в 7 классе: Кн. для 
учителя. - М.: Просвещение, 
2010 

4.Коровина В.Я., Журавлёв 
В. П., Литература. 8 кл. 
Учеб. В 2 ч. - М. 
Просвещение, 
2009,2010,2011 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. Читаем, думаем, 
спорим . :  Дидактические 
материалы: 8 кл. -М.: Просвещение, 
2006, 2008,2011 Фонохрестоматия к 
учеб. «Литература. 8кл.» 
(форматМР3). - М.: Аудиошкола: 
Просвещение,2010,2011 

Коровина В.Я., Збарский И.С. 
Литература: 8 кл.: Метод. 
советы / Под ред. В. И. 
Коровина. 
М.: Просвещение,2003 
Кутейникова Н.Е. Уроки 
литературы в 8 классе: Кн. для 
учителя. - М.: 
Просвещение,2010 

5.Коровина В. Я., Журавлёв 
В.П., Збарский И.С., 
Коровин В.И. Литература. 9 
кл. Учеб. В 2ч. - М.: 
Просвещение,2009,2010,2011 
 

Коровина В.Я., Коровин В.И., 
Збарский И.С, Читаем, думаем, 
спорим.:Дидактические метериалы: 
9 кл. - М.: 
Просвещение,2004,2009,2010. 
Литература: 9кл.: Хрестоматия / 
сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 
В.И. Коровин. - М.: 
Просвещение,2007 
Фонохрестоматия к учеб. 
«Литература. 9кл.(формат МР3). - 

Коровина В.Я, Збарский И.С., 
Коровин В.И. Литература:9кл.: 
Метод.советы.-
М.:Просвещение,2003. Беляева 
Н.В., Ерёмина О.А.Уроки 
литературы в 9 классе: Кн.для 
учителя. -
М.:Просвещение,2009, 2011 

http://www.openclass.ru/


М.: Аудиошола: 
Просвещение,2010,2011 

 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  
Роль и место иностранного языка в обучении  

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Он 

входит в число предметов филологического цикла. Иностранный язык является важнейшим 

средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, 

иностранный язык формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, 

менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным 

языком как средством общения.  

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 

иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, даѐт возможность нести и 

распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.  

Школьники овладевают рациональными приѐмами изучения иностранного языка и 

универсальными учебными действиями: пользоваться различными словарями и другой 

справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.  

Обучение межкультурному общению способствует:  

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного языка они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки 

и поступки своих сверстников, учиться выражать своѐ отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всѐ это облегчает их дальнейшую социализацию;  

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 

вежливыми, доброжелательными речевыми партнѐрами;  

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 

выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своѐ 

речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 

присущее каждому культурному человеку;  

расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей.  

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на следующие достижения:  

формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран;  

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком;  

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.  

Цели и задачи обучения иностранному языку  

Интегративной целью обучения иностранному языку на втором этапе является формирование 

коммуникативной компетенции школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Коммуникативная 



компетенция понимается как способность и готовность школьника осуществлять межличностное 

и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной 

форме в типичных ситуациях и сферах. Следовательно, изучение иностранного языка на среднем 

этапе направлено на достижение следующих целей:  

формирование умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей школьников средних классов в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах;  

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

воспитание и разностороннее развитие школьника средствами иностранного языка.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста 

(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в средней школе, и формировать 

межпредметные и общеучебные умения и навыки.  

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач:  

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты;  

расширение лингвистического кругозора школьников; освоение лингвистических представлений, 

доступных школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне;  

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 

языка как средства общения;  

развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения 

языковым материалом;  

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка;  

приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения;  

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе.  

Обоснованность программы  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа реализует следующие основные функции:  

информационно-методическую;  

организационно-планирующую;  

контролирующую.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 

воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения.  



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

полготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в 

ходе контроля результатов.  

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС и способствует развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся. Данная программа является завершенной и имеет аудио – 

сопровождение, а также интерактивную компьютерную программу, что позволяет поддерживать 

интерес к изучению английского языка.  

Основная идея программы  

Основной акцент при обучении английскому языку по предлагаемой программе делается на 

формирование коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. В настоящей 

программе предложена следующая структура курса английского языка. Материал учебника 

объединен в циклы. Все циклы имеют единую структуру. Они делятся на подразделы, в которых 

представлен широкий круг ситуаций общения в пределах данной темы, а также вводится, 

закрепляется и автоматизируется речевой и языковой материал. Межпредметные связи – 

содержанием речи на английском языке являются сведения из литературы, искусства, истории, 

географии.  

Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане  
Учебный план МАОУ СОШ № 5 отводит 315 часов для обязательного изучения учебного 

предмета в 5-7 классах из расчета 3-х учебных часов в неделю в каждом классе, всего в год - 105 

часов.  

Планируемые результаты обучения  

Личностными результатами изучения английского языка на среднем этапе являются:  

общее представление о мире как о многообразном и поликультурном сообществе;  

осознание себя гражданином своей страны;  

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения английского языка являются:  

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей школьника;  

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

расширение общего лингвистического кругозора школьника;  

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование мотивации 

к изучению иностранного языка;  

овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

аудиодиском, справочными материалами и т.д.).  

Предметные результаты: овладение основными нормами иностранного языка (фонетическими, 

лексическими, грамматическими); умение (в объеме содержания курса) самостоятельно строить 

монологическое высказывание, поддерживать диалог, умение написать письмо, объявление, 

заполнить анкету.  

В соответствии с примерной программой по английскому языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»:  

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме);  

языковые средства и навыки пользования ими;  

социокультурная осведомлѐнность;  

общеучебные и специальные учебные умения.  



Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)  

Говорение  

вести этикетный диалог в круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) 

и диалог — побуждение к действию;  

уметь описывать предмет, картинку, персонаж;  

уметь рассказывать о себе, семье, друге, своей стране, о своих увлечениях, планах на будущее  

Аудирование  

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  

Чтение  

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения 

и соответствующую интонацию;  

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию.  

Письменная речь  

владеть техникой письма;  

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей;  

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо, заполнять 

анкету, писать объявление  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

Графика, каллиграфия, орфография воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все английские буквы (полупечатное написание букв, слов)  

применять основные правила чтения и орфографии;  

уметь читать слово по транскрипции.  

Фонетическая сторона речи  

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

соблюдать нормы произношения звуков;  

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

соблюдать особенности интонации основных типах предложений;  

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Лексическая сторона речи  

употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы;  

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be; 

сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, or;сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Past S imple, Future 

Simple); побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –

ing; to be going to (для выражения будущего действия);  

Знание признаков для распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 



наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Progressive); модальных глаголов 

и их эквивалентов.  

Социокультурная осведомлѐнность  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как 

средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает знакомство с:  

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран 

изучаемого языка)  

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого 

языка;  

словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и 

русскими словами вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладения умениями:  

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке.  

правильно оформлять адрес на английском языке.  

Предметные результаты в познавательной сфере  

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне слов, 

словосочетаний, простых предложений;  

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

совершенствовать приѐмы работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы);  

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных школьнику пределах.  

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере представлять изучаемый 

иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;  

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках.  

Предметные результаты вэстетической сфере  

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы.  

Предметные результаты втрудовой сфере  

Умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде.  

Методы, формы обучения  

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения, 

предполагающих сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм 

уроков:  

 урок открытия нового знания;  

 урок совершенствования знаний, умений и навыков;  

 урок развивающего контроля;  

 урок методологической направленности;  

 комбинированный урок;  

 нетрадиционные уроки (урок-экскурсия, урок-концерт, уро-игра, урок-соревнование, 

урок-сказка и т. д.)  

Обучение строится на деятельностной основе, т. е. усвоение знаний и умений происходит в 

процессе деятельности. Используются фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах, взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся.  

Используются следующие педагогические технологии обучения:  

технология коммуникативного обучения,  



проектная технология,  

технология личностно-ориентированного обучения,  

технология проблемного обучения,  

информационно-коммуникативная технология.  

Виды и формы контроля  

Виды и формы контроля говорения (устная форма):  

фронтальный, индивидуальный, групповой.  

Виды и формы контроля аудирования:  

одноязычные и двуязычные; устные и письменные; констатирующие, обучающие, 

стимулирующие.  

Виды и формы контроля чтения:  

устная речь; чтение вслух; перевод (в устной и письменной форме).  

Контроль письменной речи:  

диктант; письменные упражнения на проверку орфографических навыков.  

Контроль в обучении чтению  

Объекты контроля:  

процесс овладения необходимыми навыками (техника чтения);  

понимание прочитанного.  

Задания по контролю техники чтения:  

найти рифмующиеся слова в столбиках;  

подобрать слова к картинкам;  

найти в списке одинаковые слова.  

Задания для контроля чтения с пониманием содержания:  

подчеркнуть предложения, которые связаны с содержанием прочитанного текста:  

подчеркнуть ту часть текста, в которой содержится ответ на данный вопрос;  

пронумеровать предложения в нужном порядке;  

пересказать основное содержание текста так, чтобы другие захотели его прочитать.  

Контроль аудирования  

Объектом контроля является уровень понимания прослушанного текста. Контроль аудирования 

может осуществляться с использованием речевых и неречевых действий учащихся.  

Задания с речевыми действиями:  

прослушать текст и нарисовать картинку;  

прослушать текст и ответить на поставленные вопросы;  

выбрать соответствующую тексту картинку.  

Задания с речевыми действиями:  

задания, предполагающие решение проблемных вопросов:  

прослушай и ответь: «Почему?»;  

отгадай загадку.  

задания с ранжированием информации по степени важности:  

назови аргументы за и против чего-либо;  

какая информация, по-твоему, наиболее важная.  

Контроль говорения  

Объект контроля – способность учащихся решать поставленную коммуникативную задачу в 

монологической и диалогической речи.  

Индивидуальная форма:  

подготовленный/неподготовленный монолог;  

разговор по заданной ситуации;  

описание;  

монолог-комментарий;  

рассказ.  

Фронтальная форма:  

ответ на вопрос: «Что ты думаешь о…?»;  

подготовленный/неподготовленный диалог;  

интервью;  

ролевая игра.  

Контроль лексических навыков  



Объектом контроля является способность учащихся припоминать иноязычное слово и 

способность сочетать его с другими словами.  

Упражнения на знание значения изолированных слов:  

вычеркни лишнее слово;  

закончи предложение нужными словосочетаниями.  

Задания на использование слов в словосочетаниях:  

назови слова, которые можно сочетать со словом interesting;  

назови слова, ассоциирующиеся со словом house? Sport;  

составь различные типы словосочетаний с заданными словами;  

скажи, что тебе нравится делать.  

Контроль грамматических навыков  

Объектами контроля являются знание формы грамматических явлений и способность учащихся 

употреблять грамматические явления в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Задания на знание грамматической формы:  

проспрягайте глагол в Indefinite Tenses  

допишите недостающие формы.  

Задания на определение способности учащихся употреблять грамматический материал в речи:  

скажите, как отреагирует плохой человек на реплику The book is interesting;  

опровергните утверждение;  

о чем вы спросите друга, если он скажет ―Yesterday we went to the cinema‖?  

сгруппируйте предложения по соотнесенности с настоящим, будущим, прошлым;  

объясните свое состояние You are sad. Why?  

Система оценки  

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  

5-7 классов (чтение вслух)  

1. Умение определять тип слога и соответствующие им типы чтения гласных.  

2.Умение увидеть буквосочетания (как гласных, так и согласных) и читать/произносить 

(озвучивать) их.  

3. Умение выделять интонационно выделяемые слова в предложении.  

4. Умение видеть главные и второстепенные члены предложения.  

5. Умение видеть логическую связь частей текста.  

6. Наличие или отсутствие навыков чтения.  

7. Время, затрачиваемое на прочтение текста и понимание общего смысла.  

Инструментарий для оценивания ответов учащихся  

Критерии оценивания письменной работы учащихся 5 -7 классов  

(лексико-грамматический тест) 

 

Уровень, оценка  Объем правильно выполненных заданий  

(в % от общего объема работы)  

Выше базового  Высокий  

Оценка «5»  

Превышает 75%  

Учащийся выполнил грамматически 

правильно 4 задания.  

Оценка «4»   

Повышенный  

 

Не превышает 65-75%  

Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 

грамматические ошибки.  

Базовый  Оценка «3»  Не превышает 50%-65%  

Учащийся допустил 4-5 грамматических 

ошибок и выполнил 1 задание.  

Ниже базового  Оценка «2»  Не превышает 25%  

Учащийся не выполнил ни одного задания 

правильно.  

 

 

 



 

Критерии оценивания говорения  

Монологическая форма 

 

Уровень, оценка  Характеристика ответа  

Выше базового  Высокий  

Оценка «5»  

Учащийся логично строит монологическое 

высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании.  

Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют.  

Речь учащегося понятна: практически все 

звуки в потоке речи произносятся правильно, 

соблюдается правильный интонационный 

рисунок.  

Объем высказывания - не менее 7-8 фраз (не 

менее 6 для 5 кл.).  

Повышенный 

Оценка «4» 

 

Учащийся логично строит монологическое 

высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании.  

Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические 

и грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи.  

Речь учащегося понятна, учащийся не 

допускает фонематических ошибок.  

Объем высказывания – не менее 5-6 фраз  

Базовый уровень  Оценка «3»  Учащийся строит монологическое 

высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании.  

Но:  

- высказывание не всегда логично, имеются 

повторы,  

- допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание.  

Речь отвечающего в целом понятна, учащийся 

в основном соблюдает интонационный 

рисунок.  

Объем высказывания – менее 5 фраз.  

Ниже базового  Оценка «2»  Коммуникативная задача не выполнена. 

Содержание ответа не соответствует 

поставленной в задании коммуникативной 

задаче.  

Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание.  

Речь плохо воспринимается на слух из-за 

большого количества фонематических ошибок  



 

Диалогическая форма 

Уровень, оценка  Характеристика ответа  

Выше базового  

  

Высокий  

Оценка «5»  

Учащийся логично строит диалогическое 

общение в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Учащийся демонстрирует навыки и умения 

речевого взаимодействия с партнером: 

способен начать, поддержать и закончить 

разговор.  

Используемый языковой материал 

соответствует поставленной КЗ. Лексические 

и грамматические ошибки практически 

отсутствуют.  

Речь учащегося понятна: он не допускает 

фонематических ошибок, практически все 

звуки в потоке речи произносит правильно, 

соблюдает правильный интонационный 

рисунок.  

Объем высказывания – не менее 5-6 реплик с 

каждой стороны.  

Повышенный  

Оценка «4» 

 

Учащийся логично строит диалогическое 

общение в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Уч-ся в целом демонстрирует навыки и 

умения языкового взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и 

закончить разговор.  

Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной КЗ. Могут допускаться 

некоторые л-г ошибки, не препятствующие 

пониманию.  

Речь понятна: нет фонематических ошибок, 

практически все звуки в потоке речи 

произносит правильно, в основном соблюдает 

правильный интонационный рисунок.  

Объем высказывания менее заданного: 4 -5 

реплик с каждой стороны.  

Базовый  Оценка «3»  Уч-ся логично строит диалог в соответствии с 

КЗ.  

Однако не стремится поддержать беседу.  

Используемые ЛЕ и ГС соответствуют 

поставленной КЗ. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не 

затрудняют общение.  

Но: - встречаются нарушения в использовании 

лексики,  

- допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Общеизвестные и 

простые слова произносятся неправильно.  

Объем высказывания менее заданного: 3- 4 

реплик с каждой стороны. 



Ниже базового  Оценка «2»  КЗ не выполнена. Уч-ся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать 

беседу.  

Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание.  

Речь плохо воспринимается на слух из-за 

большого количества фонематических ошибок.  

 

Критерии оценивания аудирования учащихся 5-7классы 

 

Уровень, оценка  Характеристика ответов  

Выше базового  Высокий  

Оценка «5»  

Учащиеся полностью поняли содержание 

текста на слух и выполнили все задания по 

тексту. Полное понимание (90-100%) 

Максимально допустимое количество 

смысловых ошибок (искажение, опущение, 

добавление информации) при ответе на 

вопросы к прослушанному тексту – 1. 

Максимальное количество грамматических 

ошибок – 1.  

Повышенный  

Оценка «4»  

Учащиеся поняли содержании текста без 

деталей на 

слух и выполнили 2/3 задания. Понято более 

70% содержания Максимально допустимое 

количество смысловых ошибок (искажение, 

опущение, добавление информации) при 

ответе на вопросы к прослушанному тексту - 

2. Максимальное количество грамматических 

ошибок – 2.  

Базовый Оценка «3» Учащиеся поняли только основной смысл 

текста на слух с небольшим искажением 

деталей содержания и выполнили 1/3 задания. 

Понято более 50% содержания. Максимально 

допустимое количество смысловых ошибок 

(искажение, опущение, добавление 

информации) при ответе на вопросы к 

прослушанному тексту – 2. Максимальное 

количество грамматических ошибок – 4. 

Ниже базового  Оценка «2»  Учащиеся не поняли содержания текста и 

выполнили задания по тексту не правильно. 

Понято менее 50% содержания. Максимально 

допустимое количество смысловых ошибок 

при ответе на вопросы к прослушанному 

тексту – более 3. Максимальное количество 

грамматических ошибок – 5  

 

Критерии оценивания письменных развернутых ответов учащихся 5-7 классы 

Уровень, оценка  Характеристика ответов  

Выше базового  

  

Высокий  

Оценка «5»  

Коммуникативная задача решена полностью, 

применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной 

задачи  



Повышенный  

Оценка «4» 

 

Коммуникативная задача решена полностью, 

но понимание текста незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических 

ошибок.  

Базовый  Оценка «3»  Коммуникативная задача решена, но 

понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики.  

Ниже базового  Оценка  Коммуникативная задача не решена ввиду 

большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема текста.  

 

Учебно-тематический план 

5 класс 

№ 

п/п  

Содержание  Количество 

часов  

1.  Привет! Приятно снова видеть тебя!  26  

2 Мы собираемся поехать в Лондон.  22  

3.  Виды Лондона.  30  

4.  Узнаем больше друг о друге.  27  

 ВСЕГО 105 

 

Учебно- тематический план 

6 класс 

 

№  Содержание  количество 

часов  

1.  Международный клуб путешественников  26  

2.  Проводим время вместе  22  

3.  Соединенное Королевство 

Великобритании  

31  

4.  Поговорим о приключениях  26  

 ВСЕГО 105 

 
Учебно- тематический план 

7 класс 
 

№  

п/п  

Название темы, раздела  Кол-во  

часов  

1  1 

четверть  

Международное соревнование 

подростков.  

24  

2  2 

четверть  

Встречайте победителей 

международного 

соревнования подростков  

24  

3  3 

четверть  

Проблемы подростков. 

Школьное образование.  

30  

4  4 

четверть  

Спорт.  27  

Итого:   105 

 
Учебно- тематический план 8 класс 

 

№  

п/п  

 

 

Название темы, раздела  Кол-во  

часов  



1  1 четверть  Наша замечательная планета  24  

2  2 четверть  Окружающая среда  24  

3  3 четверть  Проблемы подростков. 

Школьное образование.  

30  

4  4 четверть  Спорт.  27  

Итого:   105 

 
Учебно- тематический план 9 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы, раздела  

 

 

Кол-во  

часов  

1 1 четверть Межличностные отношения с 

друзьями и в семье  

Досуг и увлечения 

16  

 

11 

2  2 четверть  Путешествия  

Спорт.  

18  

3  3 четверть  Родная страна и страны 

изучаемого языка  

Конфликты и межличностные 

отношения  

Глобальные проблемы 

современности  

6  

 

18  

 

12  

4  4 четверть  Проблемы выбора профессии  

Мир моих увлечений 

15  

9 

Итого:  105 

 

 

Содержание тем  

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом. Ряд тем рассматривается более 

подробно.  

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно- трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). 

Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя 

одежда. Молодежная мода; Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. Правильное 

питание. Отказ от вредных привычек. Характер увлечения друзей. Взаимоотношения с 

друзьями.  

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, 

между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные предметы 

и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. 

Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль английского и русского 

языков в современном мире.  

Страна/страны изучаемого языка Географические и природные условия, погода, население 

столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, 

Новой Зеландии Названия сторон света, континентов , океанов , морей, рек , горных цепей и 

вершин некоторых государств и крупных городов Достопримечательности Лондона. Некоторые 

праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные 

сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги/сказки). Мы в глобальной деревне. 

Англоязычные страны и родная страна.  

Родная странаГеографические и природные условия, погода, население столицы, денежные 

единицы России. Достопримечательности Москвы. Некоторые праздники и традиции. Вклад 

России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую 

цивилизацию. Государственная символика: флаг, герб. Гербы регионов России. Знание других 

народов- ключ к взаимопониманию  



Наша замечательная планета Чудесная планета, на которой мы живѐм. Исследование космоса. 

Мир науки и технологии. Научно-технический прогресс. Проблемы экологии. Природа в 

опасности. Климат и погода. Некоторые факты о вселенной. Галактика. Космос и человек 

Известные космонавты Мечта о космических путешествиях Стихийные бедствия. Торнадо и 

землетрясение Природа России  

Окружающая среда Мы друзья Земли. Природа и проблемы экологии Естественная и 

искусственная среда обитания. Загрязнение окружающей среды Защита окружающей среды 

Экология Земли и экология человека Взаимоотношения между людьми. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Как защитить нашу планету. Промышленные и бытовые отходы Переработка 

отходов. Соблюдение чистоты в доме и на улице. Экономия энергии и воды Совместные усилия 

по наведению чистоты. Охрана окружающей среды Зоопарки. Мертвое море. Твой вклад в 

охрану природы.  

СМИ Виды СМИ. Радио и телевидение Популярные радиостанции Новый год у телевизора 

Телевидение-способ увидеть мир. Ты любишь телевикторины? Любимые телеканалы. 

Периодика в нашей жизни. Пресса источник информации Учимся писать статьи в газету 

Профессия – репортер Тайна гибели Артема Боровика Книги как часть СМИ. Жанры книг Хотел 

бы ты стать репортером?  

Стань успешным человеком Постарайся стать успешным человеком. Взаимоотношения в семье, 

с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 

Взаимоотношения между людьми. Успешная личность Портрет успешного человека Семья – 

путь к успеху. Взаимоотношения в семье  

Путешествия .Путешествия и путешественники Путешествие как способ познать мир. 

Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: трагедия «Титаника». Факты из жизни 

путешественника В.Беринга. Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических 

названий Сборы в дорогу. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете. 

Заполнение деклараций и других дорожных документов Агенства, отлеты Готовность к 

неожиданностям. Возможности отдыха молодых людей Впечатления.  

Выбор профессии Проблемы выбора профессии подростками России. Пути получения 

образования. Проблемы выбора профессии подростками Великобритании. Популярные 

современные профессии Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей 

профессии. Моя будущая профессия. Стереотипы, которые мешают жить - Религиозные и 

расовые стереотипы. Возрастные и половые стереотипы Политическая корректность в 

отношениях людей старшего возраста Политическая корректность в отношениях с людьми-

инвалидами.  

Мир вокруг меня. Приключения Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и в 

неволе: домашние и дикие животные, животные, находящиеся под угрозой вымирания, места 

обитания животных. Лондонский зоопарк. Общества защиты животных. В городе и за городом. 

Ориентация в городе. Транспорт, достопримечательности родного города. Средства 

коммуникации (телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, 

научно-технический прогресс.Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, 

живопись, мода) в жизни молодежи. Средства массовой информации (радио, телевидение, 

пресса, интернет). Чтение / книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя 

библиотека. Молодежная культура, музыка, мода. Кумиры молодежи в современном кино. 

Взгляни на мир с оптимизмом  

Спорт Экстремальные виды спорта. Экстремальные виды спорта: удовольствие и последствия. 

Спорт для здоровья. Быть непохожими и жить в гармонии.  

Межличностные отношения. Что такое конфликт? Конфликты между родителями и детьми 

Причины семейных конфликтов. Конфликтные ситуации Экологические конфликты. Правда и 

ложь: может ли это стать причиной конфликта. Конфликт и пути его разрешения. Нахождение 

взаимопонимания между братьями и сестрами. Пути предотвращения конфликтов Советы 

сверстников. Советы взрослого психолога Примеры толерантности  

Продуктивные речевые умения.  

Умения диалогической речи.  



При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише:  

диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты 

и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать об опасности; переспрашивать;  

диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью;  

диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить 

просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, 

желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и 

принять/не принять совет партнера;  

диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться с 

ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение.  

Умения монологическойречи.  

При овладении монологической речью школьники учатся:  

описывать иллюстрацию;  

высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету речи;  

делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, выражая 

свое мнение и отношение;  

передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые слова/план и 

без опоры;  

давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста.  

Умения письменной речи.  

При овладении письменной речью школьники учатся:  

заполнять таблицы по образцу;  

составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 

гражданство, адрес);  

писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, 

выражая пожелания;  

писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая 

события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в 

англоговорящих странах;  

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.  

Рецептивные речевые умения.  

Умения аудирования.  

При овладении аудированием школьники учатся:  

воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания;  

воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных 

прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды.  

Умения чтения.  

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует комммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5-9 

классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением 

нужной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение).  



Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением школьники:  

совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания новых правил чтения;  

учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые 

диалоги), держащие только изученный языковой материал;  

учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные 

письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, 

короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, 

вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, 

странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.).  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

определять тему/основную мысль;  

выделять главные факты, опуская второстепенные;  

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем.  

В ходе изучающего чтения школьники учатся:  

читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  

оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение В ходе 

просмотрового/поискового чтения школьники учатся:  

выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов.  

2.Социокультурная компетенция.  

Школьники смогут:  

составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения;  

познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании, США, 

Канады, Австралии,Новой Зеландии) и родной страны: географические и природные условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы (Великобритании, США, России), некоторые 

праздники (Christmas, NewYear, Easter, StValentine's .Mother'sDay, Halloween), особенности 

школьного образования;  

познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно известными 

достопримечательностями (Westminster Abbey, BigBen, the Housesof Parliament, the Tower of 

London, Trafalgar.Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, MOMI (Museum of 

the Moving Image), Madame Tussaud's, London's Parks and Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild 

Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и с биографиями известных людей в 

области литературы, живописи, кино (Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph 

Turner, Charlie Chaplin и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков 

(Charles Darwin, Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei 

Sakharov и др.);  

познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами);  

научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее национальных 

традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; 

оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить 

сродным городом/селом/районом и т. д.).  

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.  

К концу обучения в 9 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез;  



передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка;  

разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления;  

работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом;  

осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника 

(Progress Check);  

работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами 

УМК;  

ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное оглавление) 

и специальных условных обозначений;  

пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником).  

4. Языковая компетенция.  

4.1 Графика и орфография, произносительная сторона речи.  

Школьники учатся:  

применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового 

лексической материала, изучаемого в 5-7 классах;  

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в 

слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, 

вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и 

восклицательных предложениях.  

4.2Лексическая сторона речи.  

К концу обучения в 6 классе продуктивный лексический минимум составляет 600 лексических 

единиц, характеризующих отобранные предметы речи.  

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 

речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind - 

добрый; разновидность).  

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 5 класс, несколько превышает 

продуктивны лексический минимум.. Учащиеся должны овладеть следующими 

словообразовательными средствами для создания и расширения потенциального словаря:  

а) аффиксацией:  

суффиксамиименсуществительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / -ence, -

ing;  

префиксамиисуффиксамиименприлагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -ible, -ous, -

ml, -ly,-y, -ic, -(i)an, -ing;  

префиксамиисуффиксамиглаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en;  

префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly;  

б) конверсией:  

прилагательными, образованными от глаголов: to clean – a clean room;  

прилагательными, образованными от существительных: cold – cold weather;  

в) словосложением типа:  

прилагательное + существительное: blackboard;  

прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking.  

4.3 Грамматическая сторона речи.  

Школьники научатся употреблять в речи:  

артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей; 

рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с названиями 

национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами собственными;  

существительные в функции прилагательного (например, teenagefashion, artgallery);  

глаголы в действительном залоге в PresentContinuous, PresentPerfect; глаголы в пассивном залоге 

в Ргеsent, Past, FutureSimple; эквиваленты модальных глаголов (haveto, should); некоторые 

фразовые глаголы (например, takecareof, lookfor); конструкцию tobegoingto для выражения 

будущего действия; конструкцию thereis/thereare в PastSimple;  

причастия I и II дляобразования Present Continuous Active и Present Perfect Active, Present / Past / 

Future Simple Passive;  



местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etс.), 

возвратные местоимения (myself, yourself, etс.), местоимения one/ones для замены ранее 

упомянутого существительного; наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными fast,lon., high); наречия hard/hardly, late/lately, 

high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в 

предложении;  

числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты;  

союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзныеслова: who, which, that, whose, what, 

where, how, why,  

междометия: Oh! Well!  

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в PassiveVoice (by, with);  

простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

специальныевопросыс How (How long / far / high / many / much / old /..?);  

альтернативныевопросы: Do you go to school by bus or by underground?  

Разделительныевопросысглаголамив Present, Past, Future Simple; Present Perfect;  

сложноподчиненные предложения с придаточными:  

определительными с союзными словами who / that / which;  

дополнительными с союзом that;  

реального условия с союзомif (ConditionalI);  

причиныссоюзом because;  

глагольныеконструкциитипа:verb + doing smth(enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + 

doing smth);Be/look/feel + adverb/adjective.  

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение:  

слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное) - эквивалента модального глагола сап - 

tobeableto;  

конструкциитипа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth);  

предложенийтипа: The little girl seems to be a wonderful dancer  

Требования к уровню подготовки учащихся 5 классов  

В результате обучения английскому языку учащийся 5 классов  

аудирование  

научится:  

понимать значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования,  

понимать особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений,  

знать признаки изученных грамматических явлений,  

соблюдать нормы речевого этикета,  

понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.  

получит возможность научиться:  

* пользоваться изученными лексическими единицами в устной и письменной речи;  

* строить простые и сложные предложения, воспроизводить интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  

* употреблять в письменной и устной речи изученные грамматические явления, образовывать 

новые слова;  

* начинать, поддерживать и заканчивать разговор; начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону;поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ.  

* представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее национальных 

традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; 

оказать помощь зарубежным гостям  

говорение  

научится:  

начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику,  



делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и 

увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и достопримечательности.  

получит возможность научиться:  

сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.  

самостоятельно запрашивать информацию.  

выражать свое мнение/отношение.  

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика) как с опорой на ключевые слова, план, 

так и без опоры по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и увлечения, 

переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; 

родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и достопримечательности.  

Аудирование  

научится:  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты.  

получит возможность научиться:  

понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним.  

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

научится:  

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания,  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение,  

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

получит возможность научиться:  

соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста.  

читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки.  

письменная речь  

научится:  

заполнять анкеты и формуляры,  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

получит возможность научиться:  

владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.  

делать краткие выписки из текста с цепью их использования в собственных высказываниях.  

заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, поп, возраст, 

гражданство, адрес).  

писать короткие поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками, выражать пожелания.  

писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу:  

Требования к уровню подготовки учащихся 6 классов  

В результате обучения английскому языку учащийся 6 классов  

в аудировании  

научится  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты.  

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;  

воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения 

на уроке;  



понимать небольшой текст на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом  

говорение  

научится:  

начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику,  

делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и 

увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и достопримечательности.  

письмо  

научится:  

заполнять анкеты и формуляры,  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец  

получит возможность научиться:  

воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания;  

воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных 

прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды.  

говорение  

научится  

кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое сказки 

/ мультфильма: называть имя, место проживания, что умеет делать;  

воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки;  

вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, 

выражать благодарность; вести диалог – расспрос.  

описывать иллюстрацию  

чтение  

научится:  

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания,  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение,  

получит возможность научиться  

высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету речи;  

делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, выражая 

свое мнение и отношение;  

передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые слова/план и 

без опоры;  

давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста.  

В чтении:  

читать по транскрипции;  

читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал;  

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал.  

совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания новых правил чтения;  

учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые 

диалоги), держащие только изученный языковой материал;  

читать с пониманием основного содержания разных типов текстов: личные письма, странички из 

дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, 

сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, меню, 



программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из 

путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.).  

выделять главные факты, опуская второстепенные;  

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем  

Письмо  

заполнять таблицы по образцу;  

составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 

гражданство, адрес);  

писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, 

выражая пожелания;  

писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая 

события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в 

англоговорящих странах;  

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

заполнять таблицу по образцу;  

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов  

В результате обучения в 7 классе ученик  

научится  

говорение  

–понимать изученные лексические единицы;  

- особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных типо 

предложений;  

- основные способы словообразования;  

-признаки изученных грамматических явлений;  

-основные нормы речевого этикета;  

чтение  

читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением;  

читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал;  

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой 

материал.  

аудирование  

понимать речь учителя и одноклассников  

понимать основное содержание несложных текстов  

выделять главные факторы  

письмо  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец  

получит возможность научиться:  

говорение  

начинать, вести , поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;  

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

рассказывать о себе, своей семье, друге, о своей школе, о школах Великобритании, изучаемых 

предметах  

составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения;  

делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями, внешность, досуг и 

увлечения, переписка, школа и школьная жизнь, изучаеьые предметы, и отношение к ним, 

каникулы, англоговорящие страны (Великобритании, США) и родная страна, столицы и их 

достопримечательности  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику  

аудирование  



понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 2 минут;  

использовать языковую догадку;  

не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

чтение  

читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением;  

читать выразительно вслух небольшие тексты различных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение  

читать про себя с выборочным пониманием нужной информации учебные тексты, содержащие 

изученный языковой материал.  

письмо  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма  

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов  

В результате обучения в 8 классе ученик  

научится  

говорение  

–понимать основные изученные лексические единицы;  

- особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных типов 

предложений;  

- основные способы словообразования;  

- основные признаки изученных грамматических явлений;  

-основные нормы речевого этикета;  

чтение читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением;  

читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие незнакомые лексические единицы  

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой 

материал.  

аудирование  

понимать речь учителя и одноклассников  

понимать основное содержание текстов  

выделять главные факторы  

письмо  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец  

получит возможность научиться:  

говорение  

начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;  

делать краткие сообщения по темам: межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе, 

характеристики человека, покупки, карманные деньги, переписка, родная страна, страны 

изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, традиции) выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру, средства массовой информации (пресса, радио, телевидение, 

Интернет), природа и проблемы экологии.  

рассказывать о себе, о своих взаимоотношениях в семье, с друзьями, о своей школе, о школах 

Великобритании, изучаемых предметах;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику  

аудирование  

понимать на слух разные типы текстов, выделять значимую информацию, определять тему и 

выделять главные факторы– время звучания -2 3 минуты;  

использовать языковую догадку;  

не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

чтение  

читать выразительно вслух небольшие тексты различных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение  



читать про себя с выборочным пониманием нужной информации учебные тексты, содержащие 

изученный языковой материал  

письмо  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма  

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов  
В результате обучения в 9 классе ученик  

научится  

говорение  

–понимать основные изученные лексические единицы;  

- особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных типов 

предложений;  

- основные способы словообразования (словосложение,аффиксация); суффиксами имен 

существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / -ence, -ing;  

префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -ible, -ous, 

-ml, -ly,-y, -ic, -(i)an, -ing;  

префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en;  

префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly;  

основные признаки изученных грамматических явлений (существительные в функции 

прилагательного (например, teenagefashion, artgallery);  

глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в пассивном 

залоге в Ргеsent, Past, FutureSimple; эквиваленты модальных глаголов (haveto, should); некоторые 

фразовые глаголы ; конструкцию to be going to для выражения будущего действия; конструкцию 

there is/there are в Past Simple;  

причастия I и II дляобразования Pre причастия I и II дляобразования Present Continuous Active и 

Present Perfect Active, Present / Past / Future Simple Passive;  

местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etс.), 

возвратные местоимения (myself, yourself, etс.), местоимения one/ones для замены ранее 

упомянутого существительного; наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными fast,lon., high); наречия hard/hardly, late/lately, 

high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в 

предложении;  

числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты;  

союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзныеслова: who, which, that, whose, what, 

where, how, why,  

междометия: Oh! Well!  

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в PassiveVoice (by, with);  

простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

специальныевопросыс How (How long / far / high / many / much / old /..?);  

альтернативныевопросы: Do you go to school by bus or by underground?  

Разделительныевопросысглаголамив Present, Past, Future Simple; Present Perfect;  

сложноподчиненные предложения с придаточными:  

определительными с союзными словами who / that / which;  

дополнительными с союзом that;  

реального условия с союзомif (ConditionalI);  

причиныссоюзом because;  

глагольныеконструкциитипа:verb + doing smth(enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + 

doing smth);Be/look/feel + adverb/adjective.  

-основные нормы речевого этикета;  

чтение  

читать с соответствующим ритмико- интонационным оформлением;  

читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие незнакомые лексические единицы  

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой 

материал.  

аудирование  



понимать речь учителя и одноклассников  

понимать основное содержание текстов  

выделять главные факторы  

письмо  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец  

получит возможность научиться:  

говорение  

начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;  

делать краткие сообщения по темам: «Межличностные отношения», «Каникулы», «Досуг и 

увлечения», «Путешествие», «Родная страна и страны изучаемого языка», «Школьное 

образование», «Переписка», «Выбор профессии»,«Спорт», «Молодежная культура»  

описывать события и явления, передавать основную мысль и основное содержание 

прочитанного или услышанного, выражать к нему своѐ отношение, давать краткую 

характеристику персонажей;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал  

аудирование  

воспринимать на слух и понимать основное содержание текстов в аудио- и видео записи: 

описаний, сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, интервью с опорой на 

языковую догадку и контекст.  

не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

чтение  

читать тексты различных жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение  

читать текст про себя с выборочным пониманием нужной информации читать тексты разных 

жанров с пониманием основного содержания прочитанного, определяя тему и главную мысль, 

выделяя главные факты, прогнозируя содержание по заголовку или началу текста, 

восстанавливая текст из разных абзацев или путем опущенных фрагментов;  

письмо  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма  

делать выписки из текста для последующего высказывания или для проектной деятельности;  

писать короткое сообщение, комментарий, описание событий или людей с использованием 

оценочных суждений  

Учебно-методическое обеспечение  

Цифровые образовательные ресурсы  

1.http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

2.http://fcior.edu.ru – федеральный банк цифровых образовательных ресурсов  

3.http://interneturok.ru – интернет урок  

Экранно-звуковые пособия  

1.Аудио диски с сопровождением уроков английского языка / сост Биболетова М. З.,  

Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. для 5,6, 7 классов  

Основная литература для учащихся  

1.Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: английский с  

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 5 кл. – Обнинск: Титул, 2011  

2.Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Рабочая тетрадь к учебнику  

английского языка для 5 кл. – Обнинск: Титул, 2011.  

3.Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: английский с  

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 6кл. – Обнинск: Титул, 2012  

2.Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Рабочая тетрадь к учебнику  

английского языка для 7 кл. – Обнинск: Титул, 2014.  

Дополнительная литература для учащихся  

1.Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 5 класс / Сост. Л. В.  

Лысакова, Е. В. Сахаров, А. а. Сухоросова. – М.: ВАКО, 2013.  



Дополнительная литература для учителя  

1. Изучаем английский язык играя. 5-6 классы / авт.-сост. И. В. Голышкина, З. А.  

Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2008.  

2.Качалова К. н. , Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка:  

Учебник. – М.: АНК, 1996.  

3.Самойлова Г. л. Тесты по грамматике английского языка. 5-11 классы. – СПБ.:  

«Паритет», 2001.  

4.Дзюнина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику Биболетовой М.З., 

Добрыниной Н.В., Трубаневой Н.Н. «Enjoy English-» 5-6 классы. – М.:ВАКО, 2007. (В помощь 

школьному учителю). 

 

2.2.2.5. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Место и роль исторического знания в образовании школьников обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. В современной России историческое образование служит 

важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития 

общества и его граждан, формирования культурно-нравственного компонента образования и 

воспитания.  

Роль учебного предмета «История» в подготовке шестиклассников к жизни в современном 

обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные 

вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит 

жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-

первых, восприятие подростками основополагающих ценностей и исторического опыта своей 

страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом 

человечества. История служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании.  

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего.  

Целью обучения истории является: образование, развитие школьника и воспитание личности, 

способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом. На основании 

требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения:  

1. Приобретение знаний об историческом пути России и мира с древности до наших дней в 

единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины 

исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности.  

2. Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации.  

3. Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно – 

коммуникативной, рефлексивной.  

4. Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества.  

5. Развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

6. Формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Общая характеристика учебного предмета  
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 



образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 кл. в общем объеме 374 ч. Из них:  

в 5—8 классах по 2 часа в неделю,  

в 9 классе – 3 часа в неделю.  

 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе 

основного общего образования «История» раздельно, а изучаются они модульно, но в 7-9 

классах синхронно-параллельно.  

Примерная программа по истории включает в себя примерное тематическое планирование. 

Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования 

составлено с учетом Базисного учебного (образовательного) плана, отводящего на изучение 

истории с 5-8 классах по 2 часа в неделю и в 9 классе по 3 часа в неделю.  

Предполагаемые результаты обучения.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета учащимися 5-9 классов включают  

К важнейшим личностным результатамизучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества:  
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; · понимание 

культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории:  
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты изучения истории:  
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: · указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; · 



соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: · характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; · группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками: · читать историческую карту с опорой на легенду; · 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); · сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); · соотносить единичные исторические факты и общие явления; · называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; · излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий.  

6. Работа с версиями, оценками: · приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение 

к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: · применять исторические знания 

для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; · использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни 

как основу диалога в поликультурной среде; · способствовать сохранению памятников истории 

и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях 

по поиску и охране памятников истории и культуры).  

С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной 

интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в 

рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.  

Система оценки планируемых результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования УУД.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1. сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования УУД, 

а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов.  



Основным объектом оценки метапредметных результатов и является:  

пополнению, переносу и интеграции;  

  

решений в практику;  

 

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

учащимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение пазовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «3».  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый:  
повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»;  

высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5».  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  



пониженный уровень достижений, отметка «2»;  

низкий уровень достижений, отметка «1».  

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Инструментарий для оценивания результатов  
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. Условием допуска к зачету являются положительные оценки по всем практическим, 

самостоятельным и контрольным работам. Зачет проводится в письменной форме в виде 

тестовых заданий.  

Условием положительной аттестации по дисциплине на зачете является положительная оценка 

освоения всех умений, знаний, а также формируемых общих компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

В ходе освоения учебной дисциплины используются следующие виды текущего контроля: 

опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа, индивидуальная 

творческая работа, защита реферата, выполнение творческих заданий и защита мини-проектов.  

Учебно-тематический план предмета истории  
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-9 классах по 2 часа в неделю. 

История России –6-9 классах в объеме 194 часа. «Всеобщая история»- 180 часов. 

 

Классы  Всего 

часов  

Разделы рабочей программы 

История России Всеобщая история 

V класс  70 ч.  История Древнего мира  

VI класс  70 ч.  История России (с 

древности до XV в.) – 40 ч.  

Резерв – 2 ч.  

История Средних веков – 

28ч  

VII класс  70 ч.  История России (XVI- 

ХVIII вв.) – 42 ч  

Резерв – 2 ч.  

История Нового времени 

(XVI- XVIII вв.) – 26 ч  

VIII 

класс  

70 ч.  История России (XIXв.) – 

44 ч.  

Резерв – 2 ч.  

История Нового времени 

(XIX- начало ХХ вв.) –24 

ч.  

IX класс  70 ч.  Новейшая и современная 

история России – 50 ч  

Резерв – 2 ч.  

Новейшая и современная 

история – 18 ч  

 

 

Учебно-тематический план за курс 5 класса. 

 

№  Название разделов  Кол-во 

часов  

1.  Введение.  1  

2.  Первобытный мир. У истоков истории.  6  

3.  Древний Восток. Древний Египет  8  

4.  Западная и Восточная Азия в древности  15  

5.  Древняя Греция. Эллинизм  20  

6.  Древний Рим  19  

7.  Историческое и культурное наследие Древнего мира  2  

8.  Резервные часы  2  

Итого  70  

 

Учебно-тематический план за курс 6 класса. 
 

№  Название разделов  Кол-во 

часов  



1.  Введение по истории Средних веков  1  

2.  Становление средневековой Европы, Византии, славянских 

народов и стран Ближнего Востока в VI-ХI вв.  

9  

3.  Социально-экономическая жизнь в Европе в ХI- ХIII вв.  8  

4.  Образование централизованных государств в Европе (ХI-

ХV вв.)  

7  

5.  Славянские государства и Византия в ХIV-ХV вв.  2  

6.  Культура Западной Европы в ХI-ХV вв.  3  

7.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  3  

8.  Введение в курс Истории России  1  

9.  Древнерусское государство до начала ХIII в.  10  

10.  Русские земли и княжества в начале удельного периода 

вторая половина XII – начало XIIIв.  

9  

11.  Образование единого русского государства ХIV-ХV вв.  9  

12.  Российское (Московское) государство в ХVI в.  6  

13.  Резервные часы  2  

Итого  70  

 

 

 

Учебно-тематический план за курс 7 класса. 

 

№  Название разделов  Кол-во 

часов  

1.  Введение в историю Нового времени  1  

2.  Европы в конце ХV – начале ХVII вв.  9  

3.  Страны Европы и Северной Америки в ХVII - ХVIII вв.  12  

4.  Страны Востока в ХVI - ХVIII вв.  2  

5.  Международные отношения середины ХVII - ХVIII вв.  2  

6.  Россия на рубеже ХVI-ХVII вв.  4  

7.  На пороге Нового времени. Россия в ХVII в.  12  

8.  России в первой четверти ХVIII в.  10  

9.  Российская империя в 1762-1801 гг.  14  

10.  Российская империя в конце ХVIII в.  2  

11.  Резервные часы  2  

 Итого  70  

 

Учебно-тематический план за курс 8 класса. 

№  Название разделов  Кол-во 

часов  

1.  Рождение индустриального Запада  2  

2.  Страны Европы и Северной Америки в первой половине 

ХIХ в.  

7  

3.  Страны Европы и Северной Америки во второй половине 

ХIХ в.  

7  

4.  Страны Азии, Латинской Америки и Африки в ХIХ в.  4  

5.  Развитие европейской культуры в ХIХ в.  2  

6.  Международные отношения в ХIХ в.  2  

7.  Россия в первой половине ХIХ вв.  

-

1825)  

(1825-1855)  

21  

9  

12  

8.  Россия во второй половине ХIХ вв.  21  



-1881)  

-XX веков – между реформами и 

революцией.  

9  

12  

9.  Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Место России в мировой цивилизации  

2  

10.  Резервные часы  2  

11.  Итого  70  

 

Учебно-тематический план за курс 9 класса 
 

№  Название разделов  Кол-во 

часов  

1.  Что изучает новейшая история? Введение  1  

2.  Мир в 1900-1918 гг.  6  

3.  Мир в 1918-1939 гг.  8  

4.  Вторая мировая война 1939-1945 гг.  5  

5.  Мир в 1945 г. – начале ХХI вв.  9 

6.  Новейшая история России. Введение  1  

7.  Российская империя в начале ХХ в.  5  

8.  Россия в 1917-1921 гг.  5  

9.  СССР в 1922-1941 гг.  8 

10.  Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.  6 

11.  СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг.  6 

12.  Российская Федерация в 90-х гг. ХХ в – начале ХХI в.  8  

13.  Обобщение  2  

Итого  70  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 класс – Древний мир  
Введение (1 ч.) Введение в историю Древнего мира. Древнейшие люди. Родовые общины 

охотников и собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Возникновение 

земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. Счет лет в истории  

Раздел 1. Жизнь первобытных людей. (6 ч.) 

Введение в историю Древнего мира. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Возникновение земледелия и 

скотоводства. Появление неравенства и знати. Счет лет в истории.  

Раздел 2. Древний Восток. Древний Египет. (8 ч.)  
Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь 

египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Культура Древнего 

Египта.  

Раздел 3.Западная и Восточная Азия в древности. (15 ч.) Древнее Двуречье. Вавилонский 

царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Царство 

Давида и Соломона. Ассирийская держава. Персидская держава «Царя царей». Природа и люди 

Древней Индии. Индийские касты. Китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого 

Китая.  

Раздел 4. Древняя Греция. (20 ч.)  
Греция и критяне. Микены и Троя. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религия древних 

греков. Земледельца Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. 

Древняя Спарта. Основание греческих колоний. Олимпийские игры в древности. Победа греков 

над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. В гаванях 

Афинского порта Пирей. В городе богини Афины. Культура Древней Греции. Афинская 

демократия при Перикле. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра 

Македонского на Восток. В древней Александрии Египетской. Путешествие по Древней Греции.  

Раздел 5. Древний Рим. (20 ч.)  



Древний Рим. Завоевание Римом Италии. Вторая война Рима с Карфагеном (218-201 гг. до н.э.). 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье во II в. до н.э. Рабство в Древнем 

Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. 

Установление империи в Риме. Соседи римской империи в первые века нашей эры. В Риме при 

императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Жизнь в Римской империи. Римская 

империя при Диоклетиане и Константине. Взятие Рима готами.  

Семь чудес света.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, КОНТРОЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 

Период Лабораторные 

работы 

Работа с 

контурными 

картами 

Контрольное 

тестирование 

1 четверть  1  1  2  

2 четверть  1  2  1  

3 четверть  0  1  1  

4 четверть  1  0  2  

Итого за учебный год  3  4  6  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ УЧАЩИМИСЯ  
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую 

им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор 

выполняемых учащимися работ включает в себя:  

работу с различными средствами коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);  

критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

анализ явлений и событий, происходивших в древнюю эпоху;  

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни;  

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и 

аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению;  

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов;  

подготовку рефератов,  

осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в 

гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

График контрольных работ и проектов по темам 

раздел  тема  кол-во 

часов  

Древний Восток  Контрольная работа по теме «Древний Египет»  1  

Древний Восток  Проект «Устройство Древних государств»  1  

Древний Восток  Контрольная работа по теме: «Древний Восток»  1  

Древняя Греция  Проект «Боги Древней Греции»  1  

Древняя Греция  Контрольная работа по теме: «Древняя Греция»  1  

Древний Рим  Проект «Рим - вечный город»  1  

Итоговая контрольная работа по курсу  1  

 

6 класс – История Средних веков.  

Введение в историю Средних веков (1 ч.)  

Раздел 1. Становление средневековой Европы, Византии, славянских народов и стран 

Ближнего Востока в VI – ХI вв. (9 ч.)  



Германские племена. Великое переселение народов. Королевская власть при Хлодвиге. 

Принятие христианства и христианская церковь в раннее Средневековье. Создание и распад 

империи Карла Великого. Королевская власть во Франции. Феодальная раздробленность в IX-XI 

вв. Англия в раннее Средневековье.  

Юстиниан и его правление. Войны Юстиниана. Культура Византии. Образование славянских 

государств.  

Возникновение ислама и его роль в объединении арабских племен. Арабский халифат. Культура 

стран Халифата.  

Раздел 2. Социально-экономическая жизнь Европы в ХI-ХIII вв. (8 ч.)  
Жизнь и быт феодалов. Жизнь и быт крестьян. Земля и служба. Ритуальная присяга. Кодекс 

рыцарской чести. Рыцарь как защитник справедливости и веры. Рыцарские доспехи. Турниры. 

Гербы. Литературные произведения.  

Происхождение городов. Облик городов. Торговля в Средние века. Городские ремесла и 

ремесленники. Борьба ремесленников. Ремесленные цехи, гильдии. Жизнь и быт горожан.  

Могущество папской церкви. Источники богатства церкви. Католической церкви и еретики, 

ересь. Крестовые походы и их последствия.  

Раздел 3. Образование централизованных государств в Европе (ХI-ХV вв.) (7 ч.)  
Как происходило объединение Франции. Генеральные штаты. Норманнское завоевание Англии 

и его последствия. Причины усиления королевской власти. «Великая хартия вольностей». 

Столетняя война. Поражение англичан. Итоги войны. Завершение объединения Франции. 

Установление сильной централизованной власти в Англии. Последствия превращение Англии и 

Франции в централизованное государство. Пиренейские государства: природа, климат, условия 

жизни, занятия. Реконкиста. Германия и Италия в ХII – ХV вв.  

Раздел 4. Славянские государства и Византия в ХIV-ХV вв. (2 ч.)  
Чешское государство. Гуситское движение в Чехии. Падение Константинополя. Османская 

империя и падение Византии.  

Раздел 5. Культура Западной Европы в ХI-ХV вв. (3 ч.)  
Образование и философия. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. Развитие мореплавания. Изобретение книгопечатания.  

Раздел 6. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (3 ч.)  
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Особенности социального и государственного 

строя Китая. Индия: государство и культура. Государство и народы доколумбовой Америки. 

Понятие о Северной и Южной Африке. Особенности развития южной Африки.  

История Руси с древнейших времен до конца ХVI в.(авторская программа А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной по «Истории России 6-9 кл.»)  

Раздел 1. Введение (1ч.)  
Народы и государства на территории России. Заселение Евразии. Разновидности хозяйственных 

укладов. Города-государства северного Причерноморья. Древние религиозные верования: 

язычество, христианство, иудаизм. Восточные славяне и их соседи. «Повести временных лет». 

Занятия, верования, общественный строй Восточных славян.  

Раздел 2. Древнерусское государство до начала ХIII вв. (10 ч.)  
Формирование древнерусского государства. Первые Рюриковичи. Новгород. Киев. Первые 

русские князья. Княжеская власть. Правление князя Владимира и крещение Руси. Расцвет 

Древнерусского государства. Правление Ярослава Мудрого. «Русская правда». Жители Древней 

Руси. Княжеские усобицы и распад государства. Правление Владимира Мономаха. «Поучения 

детям». Культура и быт Древней Руси.  

Раздел 3. Русские земли и княжества в начале удельного периода второй половины ХII – 

ХIII вв. (9 ч.)  
Начало раздробленности Древнерусского государства. Расцвет удельных княжеств. Главные 

политические центры Руси. Монгольское нашествие на Русь. Сопротивление завоевателей. 

Борьба русских земель против экспансии Запада. Русь и Орда. Последствия монгольского 

завоевания для Руси. Русь и Литва. Культура русских земель. «Слово о полку Игореве».  

Раздел 4. Образование единого русского государства в ХIV- ХVI вв. (9 ч.).  
Предпосылки образования русских земель усиление власти московских князей. Москва – центр 

борьбы с ордынским игом. Куликовская битва и Дмитрий Донской. Московское княжество и его 

соседи в конце ХIV – середине ХV в. Иван III и Василий III. Создание единого русского 



государства и конец ордынского ига. Московское государство в конце ХV – ХVI вв., основные 

социальные слои. Вотчинно-поместное землевладение. Феодально-зависимые крестьяне. 

Судебник 1497 г. Юрьев день. Церковь и государство в ХV – ХVI вв. ереси. «Москва – третий 

Рим». Русская культура в конце ХV – начале ХVI в.  

Раздел 5. Российское (Московское) государство в ХVI в. (6 ч.)  
Начало правления Ивана Грозного. Избранная рада. Судебник. Земские соборы. Сословно-

представительная монархия. Реформы 1550-1560-х гг. внешняя политика Ивана Грозного. 

Расширение территории. Ливонская война. Опричника. Усиление власти царя. 

Централизованное государство и абсолютная монархия. Церковный собор. Культура и быт 

страны в ХVI в.  

Предпочтительные формы организации учебного процесса:  
комбинированный урок;  

лабораторная работа по документальным источникам, учебнику;  

групповая и парная работа;  

самостоятельное изучение отдельных с последующим сообщением результатов изучения классу 

(проблемно – поисковые задания);  

учебные проекты;  

исследования.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков – фронтальный и индивидуальный 

опрос; индивидуальные карточки – задания; тесты; проблемные вопросы; практическая работа в 

контурной карте и с настенной учебной картой, практические работы и лабораторные работы с 

различными видами источников, зачеты. Рубежными формами контроля являются тематические 

контрольные работы (в том числе и диагностические). Итоговой формой контроля выступают 

входящие, полугодовые и годовые диагностические контрольные работы.  

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися  
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую 

им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор 

выполняемых учащимися работ включает в себя:  

работу с различными средствами коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);  

критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

анализ явлений и событий, происходивших в древнюю эпоху;  

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни;  

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и 

аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению;  

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; подготовку рефератов,  

осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в 

гражданских инициативах и различных формах самоуправления.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, КОНТРОЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ: 
 

Период Лабораторные 

работы 

Работа с контурными 

картами 

Контрольное 

тестирование 

1 четверть  1  2  2  

2 четверть  1  2  1  

3 четверть  0  4  3  

4 четверть  1  4  2  

Итого за учебный год  3  12  8  

 

 

Темы запланированных проектов, творческих, социально значимых, исследовательских и 

других видов проектов 



 

Учебная тема Тема проекта Сроки Образовательный продукт 

Образование 

славянских государств  

Места расселения 

восточнославянских 

племен  

октябрь  Презентации в РР, 

видеоэкскурсии  

Феодалы и крестьяне  В рыцарском замке  ноябрь  Рисунки, макеты замков, 

рефераты, презентации в 

РР.  

Крестовые походы  Крестовые походы и их 

роль в распространении 

восточной культуры в 

Европе.  

ноябрь  рефераты, презентации в 

РР.  

Культура Западной 

Европы в Средние 

века.  

Темы на выбор  декабрь  Презентации в РР, 

реконструкции – глина, 

пластилин, дерево; 

инсценировки и т.д.  

 

7 класс. История Нового времени и История России  

История Нового времени, 7 класс  
Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. (1 ч.)  

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения. Раннее 

и позднее Новое время. Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой 

католической цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и 

образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и централизацией, империя 

Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской империи.  

Раздел 1.Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века (9 часов)  
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., 

Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах средневековой картины 

мира, начало создания мирового рынка).  

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и 

последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских индейцев и 

других жителей захваченных европейцами территорий.  

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), 

достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена 

средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи и 

судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская 

реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской 

и их основные отличия от католицизма.  

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности 

судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической 

карты Европы: борьба протестантских и католических стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение 

средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового времени. 

Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами 

(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной 

промышленности Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира 

(Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное 

наследие Нового времени.  

Раздел 2. Страны западной цивилизации. Конец XVI - XVIII века. (12 часов)  
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины 

(развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса 

разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., 

абсолютный монарх и парламент, Карл I.  



Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), 

основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги 

(создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 

Великобритании.  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран 

(Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества.  

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общественный 

договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), Энциклопедия. Формирование 

основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. Культурное наследие эпохи 

Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве.  

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Борьба 

великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало промышленного 

переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как показатели 

технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия 

промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, 

политической активности.  

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и лидеры 

(1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики (Конституция США).  

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных штатов и их 

судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). Основные этапы и рубежи 

революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, 

террор и реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции 

к ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и 

мировое значение революционных преобразований.  

Раздел 3. Страны Востока в XVI-XVIII веках (2 часа)  
Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. 

Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих колоний). 

Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным наследием и 

традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки 

европеизации в Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее 

крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в 

Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.  

Раздел 4. Международные отношения в Новое время (2 ч.): борьба великих европейских 

держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  

История России 7 класс. Россия в Новое время.  

Раздел 1. Россия на рубеже XVI-XVII вв. (4ч.)  
Хронология и сущность нового этапа российской империи.  

Внутренняя и внешняя политики Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране 

после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоанович. Борис Годунов. Учреждение 

патриаршества. Пресечение ветви династии Рюриковичей. Избрание на царство Б.Годунова. 

Социально- экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. обострение социальных 

противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной 

Европы.  

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). 

Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и 

результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, Д.М. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии Романовых.  

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного управления, 

международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие признаки 

формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной Европой. 

Вопрос об отставании России от Запада Раздел 2. На пороге Нового времени. Россия в XVII в. 

(12 ч.)  
Политический строй. Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и 

Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 

самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки 



регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое 

оформление крепостного права. Народные движения второй половины XVII века: причины и 

последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г.  

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы, вхождение в 

состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и 

договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение Сибири. Положение различных 

народов в многонациональном Российском государстве.  

Власть и церковь. Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII 

века): реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение 

старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под 

предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги.  

Культура и быт XVII.в.Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре 

России XVII века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и 

научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и 

особенности быта и нравов знати и простых сословий допетровской Руси.  

Раздел 3. Россия в первой четверти XVIII в. (10 ч.)  
Россия на рубеже XVII-XVIIIвв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Личность Петра. Азовские походы. Великое посольство 1697-1698 гг.  

Россия в первой четверти XVIII . Петра I. Россия в 1682-1725 гг. Петр I (1682-1725): 

воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный путь к престолу. Вопрос о 

причинах начала преобразований. Первые европейские реформы: календарь, внешний вид 

подданных, правила этикета.  

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (упразднение Боярской думы и 

приказной системы, учреждение Правительствующего Сената, коллегий, Тайной канцелярии и 

др.) указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы 

городского управления.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода.  

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра : дело царевича Алексей.  

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного 

опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. 

Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало 

строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов.  

Социальные движения. Причины народных восстаний в петровскую эпоху. Астраханское 

восстание. Восстание под руководством К.А.Булавина. башкирское восстание. Религиозные 

выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений.  

Внешняя политика. Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – 

Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и 

флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого 

народа: рост повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 г. и образование 

Российской империи. Укрепление международного положения.  

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней 

политики Петра.  

Изменения в культуре. Культура «верхов» и «низов». Распространение просвещения, научных 

знаний. расширение сети школ и специальных учебных заведений. Я.В.Брюс, Л.Ф.Магницкий. 

развитие техники А.К.Нартов. создание Академии наук, кунсткамеры, военно- морского и 

артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. Архитектура. Петропавловская 

крепость, здание Двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 

Петергофе Д.Трезини. В.В.Растрелли, И.К.Коробов. Изобразительное искусство. Гравюра 

А.Ф.Зубов. светская живопись. И.И.Никитин Изменения в быту. Новый порядок 

летоисчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. « Юности честное 

зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи.  

Раздел 4. Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.). (2 ч.) Внутренняя политика. Дворцовые 

перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии. Фаворитизм – роль в 

истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). Расширение прав и 



привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года. 

Изменения в системе центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. « 

Конференция при высочайшем дворе!. Ужесточение политики по отношению к казачеству и 

крестьянству, национальным окраинам.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер экономики 

(рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение капиталистических 

отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие мануфактурной 

промышленности). Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

Внешняя политика. Основные направления внешней политики Русско-турецкая война 1735-1739 

гг. Русско- шведская война 1741-1743 гг. . Присоединение к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756-1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтыков  

Раздел 5. Россия в 1762-1801 гг. (12 ч.)  
Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели императрицы, 

«Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и восстание Е.И. Пугачева: 

причины, состав участников, итоги и значение для страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории империи. 

Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, присоединения в 

Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант 

военачальника, черты личности. Положение различных народов Российской империи.  

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их значение. Оформление 

сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное самоуправление. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский университет 

1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия художеств, европейские 

художественные стили в России – барокко и классицизм). Вопросы о взаимосвязи и 

взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в 

российскую культуру.  

Раздел 6. Российская империя в конце ХVIII в. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ 

ВИДЫ РАБОТ: 

Период  Лабораторные 

работы  

Работа с 

контурными 

картами  

Контрольное 

тестирование  

1 четверть  1  3  2  

2 четверть  1  2  2  

3 четверть  1  4  2  

4 четверть  1  3  2  

Итого за учебный год  4  12  8  

8 класс – Новая история и История России ХIХ в.  

Введение. Рождение индустриального Запада. (2 ч.)  

Раздел 1. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. (7 ч.)  
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности. Человек в новом мире. Новые условия быта.  

Консульство. Образование наполеоновской империи. Наполеоновские войны. Падение империи 

Наполеона. Венский конгресс. Англия в первой половине ХIХ в.: социально-экономические 

отношения и государственный строй. Франция в первой половине ХIХ в. Реставрация монархии. 

Июльская монархия. Франция в 1848-1870 гг.: революция 1948 г., Вторая республика. Режим Второй 

империи. Германия в первой половине ХIХ в. объединение Германии. Италия в первой пол. ХIХ в. 

Национальное объединение Италии. Франко-прусская война. Парижская коммуна.  

Раздел 2. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. (7 ч.)  
Германия во второй половине ХIХ в. Особенности индустриального развития. Либеральные 

реформы. Великобритания во второй половине ХIХ в. колониальные захваты. Конец Викторианской 

эпохи. Франция: Третья республика. Реваншизм во Франции. Италия во второй половине ХIХ в. 

Формирование Австро-Венгерского государства. США. Гражданская война и отмена рабства. США 

в конце ХIХ в. Особенности экономического развития. Внешняя политика.  



Раздел 3. Страны Азии, Латинской Америки и Африки в ХIХ в. Новый этап колониализма (4 

ч.)  
Япония. Реформы Мэйдзи. Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая. Индия. 

Особенности колониального режима в Индии. Африка – континент в эпоху перемен. Колониальные 

захваты в Африке. Латинская Америка в ХIХ в.: образование независимых государств.  

Раздел 4. Развитие европейской культуры в ХIХ в. (2 ч.)  
Наука в ХIХ в. развитие образования. Художественная культура ХIХ в. Литература и искусство ХIХ 

в. Либералы, консерваторы и социалисты.  

Раздел 5. Международные отношения в конце ХIХ – начале ХХ в. (2 ч.)  
Международные отношения: империалистические войны. Новейшая история как историческая 

эпоха. Политическое развитие в начале ХХ в. основные направления демократизации социально-

политической жизни. Политические партии и главные направления идеологической борьбы. Рабочее 

движение в новую индустриальную эпоху. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой 

войны.  

Раздел 1. Россия в первой половине ХIХ в. (21 ч.)  
Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. Негласный комитет. Указ о вольных 

хлебопашцах. Министерства. Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. Внешняя политика в 

1801-1812 гг.войны со Швецией, Турцией, Ираном, Францией. Отечественная война 1812 гг.: 

причины, характер, ход, важнейшие сражения. Бородинская битва. Сожжение Москвы. Заграничный 

поход русской армии. Венский конгресс. Внешняя политика в 1813-1825 гг. Внутренняя политика 

Александра I в 1815-1825 гг. Социально-экономическое развитие России после Отечественной 

войны 1812 г. Аракчеевщина. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов.  

Внутренняя политика Николая I. Усиление самодержавной власти. Третье отделение. Социально-

экономическое развитие в 1820-1850 гг. Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг. Россия и 

революции в Европе. Крымская война 1853-1856 гг. оборона Севастополя. Вхождение Кавказа в 

состав России. Шамиль. Общественное движение в годы правления Николая I: западника и 

славянофилы. «Теория официальной народности. П.А.Чаадаев, русский утопизм. Образование и 

наука в первой половине ХIХ в. русские первооткрыватели и путешественники. Художественная 

культура.  

Раздел 2.Россия во второй половине ХIХ в. (17 ч.)  
Накануне отмены крепостного права. Крестьянская реформа 1861 г. Выкуп и выкупные платежи. 

Временнообязанные. Либеральные реформы 1860-1870-х гг.: судебная, земская, военная. Социально-

экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Особенности модернизации. 

М.Т.Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Общественное движение: либералы и консерваторы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Революционное народничество во 

второй половине 60-х начале 80-х гг. ХIХ в. Внешняя политика Александра II. Завершение 

Кавказской войны. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

Внутренняя политика Александра III. Экономическое развитие в годы правления Александра III. 

Завершение промышленного переворота. Социальное развитие страны. Изменения в социальной 

структуре. Общественное движение в 80-90-х гг. Земское движение. Идеология народничества. 

Распространение марксизма. «Освобождение труда». Внешняя политика Александра III. «Союз трех 

императоров». Просвещение и наука во второй половине ХIХ в. Художественная культура во второй 

половине ХIХ в. Город и деревня в конце века.  

Раздел 3. Историческое и культурное наследие Нового времени. Место России в мировой 

цивилизации (2 ч.)  
«Новый империализм». Создание империй и колониальный раздел мира. Предпосылки Первой 

мировой войны.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ 

ВИДЫ РАБОТ: 

Период  Лабораторные 

работы  

Работа с 

контурными 

картами  

Контрольное 

тестирование  

1 четверть  1  2  2  

2 четверть  1  2  2  

3 четверть  1  4  3  

4 четверть  1  4  2  

 

9 класс – Новейшая история и История России ХХ – начала ХХI вв.  



Введение. Что изучает новейшая история? (1 ч.)  

Раздел 1. Мир в 1900-1918 гг. (6 ч.)  
Индустриальное общество начала ХХ в. единство мира и экономики великих держав. Политическое 

развитие в начале ХХ в.  

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. Первая мировая война. Версальско-

Вашингтонская система. Революционный подъем в Европе и Азии. Распад империй.  

Раздел 2. Мир 1918-1939 гг.. (8 ч.)  
Мир в 1920-х гг. США и страны Европы. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. США и 

«новый курс» Ф.Рузвельта. Страны Европы в 1930-х гг.: Великобритания и Франция. Тоталитарные 

и авторитарные режимы в 1930-х гг.: Италия, Германия, Испания. Страны Азии в первой половине 

ХХ в. Страны Латинской Америки в первой половине ХХ в. Духовная культура первой половины 

ХХ в. Международные отношения накануне Второй мировой войны  

Раздел 3. Вторая мировая война 1939-1945 гг. (4 ч.)  
Вторая мировая война 1939-1945 гг.: причины, характер, основные места действия. Великая 

Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Антигитлеровская коалиция. 

Итоги войны.  

Раздел 4. Мир в 1945 – начале ХХI в. (15 ч.)  

Начало «холодной войны». Индустриальная эпоха в 1945 – 1970-х гг. Экономические кризисы 70-80-

х гг. Политическое развитие стран Запада. Социальное движение. Гражданское общество. 

Соединенные Штаты Америки. Великобритания. Франция. Италия. Германия: раскол и объединение. 

Страны Восточной Европы в 1945-2007 гг. Страны Латинской Америки, Африки и Азии во второй 

половине ХХ – начале ХХI вв. Международные отношения. Глобализация в конце ХХ – начале ХХI 

вв. Культура второй половины ХХ – начала ХХI вв.  

Введение. Новейшая история России (1 ч.)  

Раздел 1. Российская империя в начале ХХ в. (9 ч.)  
Социально-экономическое развитие страны. Общественно-политическое развитие России в 1894-

1904 гг. политические партии начала века. Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Революция 1905-1907 гг.: причины, характер, ход революции, движущие силы, итоги. Политическая 

жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. I и II Государственные думы.  

Экономическое развитие страны. Реформы. III и IV Государственные думы. Политическая жизнь в 

1907-1914 гг. Основные достижения культуры России XIX – XX вв.  

Первая мировая война. Цели и планы России в войне. Война и российское общество.  

Раздел 2. Россия в 1917-1921 гг. (8 ч.)  
Свержение монархии. Россия весной-летом 1917 г. Октябрьская революция. Формирование 

советской государственности. Гражданская война и военная интервенция 1918-1922 гг. 

Экономическая политика красных и белых. Кризис начала 20-х гг.  

Раздел 3. Советское государство и общество в 1922-1941 гг. (11 ч.)  
Новая экономическая политика. Противоречия и первые итоги. Образование СССР. Политическое 

развитие в 20-х гг. Международные отношения и внешняя политика СССР в 20-30-х гг. 

Социалистическая индустриализация.Коллективизация сельского хозяйства. Социально-

политическое развитие. Культура и искусство в 1920-30-е гг. Культура Саратовской области в 1920-

30-е гг. Политическая система СССР в 1930-х гг. Культ личности И.В.Сталина.  

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (8 ч.)  
СССР накануне ВОВ. СССР и Германия перед войной. Начало войны.Коренной перелом в ВОВ. 

Ноябрь 1942 – зима 1943 г.Военный тыл и оккупированная зона. Партизанская война. Завершающий 

этап войны. СССР и антигитлеровская коалиция. Итоги войны и цена Победы.  

Раздел 5. СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг. (17 ч.)  
Послевоенное восстановление экономики СССР. Идеологическая компания конца 1940-х - начала 

1950-х гг. Последние годы правления Сталина. Н.С.Хрущев. Попытки реформирования 

политической системы. ХХ съезд КПСС. Реабилитация жертв политических репрессий. Внешняя 

политика СССР и начало «холодной войны». ОВД. Карибский кризис. Культура СССР послевоенной 

эпохи. «Оттепель».  

Л.И.Брежнев и «коллективное руководство». Консервация политического режима. Первые попытки 

реформ. Развитие образования, науки и техники, культуры и спорта. Политика разрядки: надежды и 

результаты. Региональные конфликты. М.С.Горбачев. Переход к политике перестройки, гласности. 

Диалектика нового мышления.  

Раздел 6. Россия в 90-х гг. ХХ в. начале XXI вв. (12 ч.)  



Развитие России в последние десятилетия. Развитие Саратовской обл. и г. Балаково за последние 

годы. Искусство и культура РФ к началу XXI в. Россия и страны СНГ. Внешняя политика РФ за 

последние десятилетия. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ 

ВИДЫ РАБОТ 
 

№  Тема  Кол-во 

часов  

В том числе  

Теория Лаборат. Практич. 

1  Что изучает новейшая история?  1     

2  Мир в 1900 – 1918 гг.  6     

3  Мир в 1919-1939 гг.  8     

4  Вторая мировая война 1939-1945 гг.  5     

5  Мир в 1945 г. начале ХХI в.  9    

6  Новейшая история России. Введение  1     

7  Россия в начале ХХ в.  5     

8  Россия в 1917-1921 гг.  5     

9  СССР в 1922-1941 гг.  8    

10  Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  6    

11  СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг.  6    

12  Россия в 90-х гг. ХХ века начале ХХI в.  8     

13  Резервное время  2     

Итого  70    

Требования к уровню подготовки учащихся  

по Истории Древнего мира, 5 класс  

Выпускник научится (базовый уровень):  
• определять место историч. событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

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

людей в древности;  

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):  
• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.  

История Средних веков. 6 класс  
Выпускник научится (базовый уровень): • локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории;  



• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):  
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их 

художественные достоинства и значение.  

7 класс  

знать:  
- основные понятия, этапы и ключевые события и выдающихся деятелей истории России и 

всемирной истории с XVI в. по XIX в.  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития за данный период;  

уметь:  
- соотносить даты всемирной истории и истории России с веком, определять последовательность 

и длительность важнейших событий;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий изучаемого периода;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта;  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

- использовать для познания окружающего мира различных методов;  

- уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности;  

- обладать необходимыми коммуникативными умениями, уметь участвовать в групповых 

формах работы, в ролевых играх;  

- осуществлять контроль и самооценку.  

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  



- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира.  

История Нового времени 8 класс  

Выпускник научится (базовый уровень):  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

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

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.);  

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

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

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

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

Новейшая история 9 класс  

Выпускник научится (базовый уровень):  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  

• ан

художественных памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в 

ХХ — начале XXI в.;  



б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; • раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);  

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться(повышенный уровень):  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, др. государств в ХХ — начале XXI в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, 

презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, хутора, района, 

края в ХХ — начале XXI в.  

Учебно-методическое обеспечение  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.  
1. Аудиоколонки колонки.  

2. Видеопроектор.  

3. Персональный компьютер.  

4. Принтер.  

5. Экран.  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ.  
1. 5 класс D «История Древнего мира». 5 класс. Образовательная коллекция. ООО 

«Кордис&Медиа» 2005 информационный источник сложной структуры СД-диск «История 

Древнего мира», 5-й класс. 2005 г  

2. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира», 5 класс. – М, Просвещение.  

3. История Древнего мира. Загадки сфинкса. МедиаХауз.  

4. Атлас истории Древнего мира.  

5. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  
- официальный веб-сайт Президента Российской Федерации  

– официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

– федеральный портал «Российское образование»  

– российский общеобразовательный Портал  

– портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена  

– федеральный совет по учебникам МОиН РФ  

– портал учебного книгоиздания  

– журнал Вестник образования»  

-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

– Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  

– сайт издательства «Просвещение»  

standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»  

-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»  

– сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»  

tember.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»  



– сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов  

-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  

Список литературы  

5 класс  
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – 

М.: Просвещение, 2011  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. - М.: Просвещение, 2011  

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011  

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2011  

5. История Древнего мира: Учеб..для 5 кл. общеобразовательных заведений/Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012  

6. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А.А.Вигасина и 

др. - М.: ВАКО, 2008. – 284 с.  

7. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: 

Просвещение - 2007.  

8. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: 

Просвещение, 2011-12.  

9. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998;  

10. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. 

Методич.пособие. – М, Творческий центр «Сфера», 2003. 11. Петрович В.Г. и др. Уроки истории 

в 5 классе – М.: Творческий центр, 2004  

12. Брандт М.Ю. Тесты. История древнего мира. 5 класс – М.: Дрофа, 2005  

6 класс  
1. Учебник Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. «История средних веков» 6 класс, М., Просвещение, 

2014 г.  

2. Рабочая тетрадь «История средних веков». 6 класс, М., «Просвещение», 2014 г.  

3. Атлас и контурные карты по истории средних веков 6 класс, М., Дрофа, ДИК, 2010 г.  

4. Учебник Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России с древнейших времен до конца XVI 

века» 6 кл., М., Просвещение,  

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России с древнейших времен до 

конца XVI века» (6 класс), М., Просвещение, 2007 г.  

Методическая литература:  
1. О.В. Арасланова. Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс. М., «ВАКО»  

2. Симонова Е. История России. 6 класс. Поурочные разработки. М., «Экзамен», 2006 г.  

Основная литература.  
История России.XIX. 8 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/ А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина.- М.: Просвещение, 2010.  

История России.XIX. 8 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/Л. М. Ляшенко. – М.: 

Дрофа. 2008.  

Поурочные разработки к учебнику «История России. XIX век.»./А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. 

.- М.: Просвещение, 2006.  

Методическое пособие к учебнику «История России. XIX век.»/Л. М. Ляшенко. М.: Дрофа. 2004.  

Конспекты уроков истории. XIX век. 8 класс/А. Г. Важенин.- М.: Владос, 2000.  

Рабочая тетрадь к учебнику А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. «История России XIX век». 8 кл. /М.: 

Просвещение, 2010.  

Рабочая тетрадь к учебнику Л. М. Ляшенко «История России. XIX век.» 8 кл. – М.: Дрофа. 2010.  

История Средних веков. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ Е. В. 

Агибалова, Г. М. Донской.-М.: Просвещение,2009  

История Средних веков. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ М. Ю. 

Брандт/М.: Дрофа,2006  

Универсальные поурочные разработки по истории Средних веков. 6 класс._М.: ВАКО,2007  

Дополнительная литература для учащихся  



Рабочая тетрадь к учебнику «История России».М. В. Короткова, 1-2 часть.  

300 задач по истории России с древнейших времен до наших дней. А. Т. Степанищев.  

Краткий справочник школьника по истории. 5-11 кл. М. Н. Зуев.  

Задания для самостоятельной работы по истории России. И. Я.Лернер. 8 кл.  

История России в тестах до начала XX века. В. М Кадневский. 1-2 часть.  

Тесты по истории Отечества. Итоговая проверка. В. М Кадневский.  

1000 вопросов и ответов по истории. Школьникам и абитуриентам. Н. И. Ворожейкина.  

История России. Словарь- справочник. С. Г. Горяйнов, А. А. Егоров.  

Интеллектуальные игры для школьников. История. И. А. Федорчук.  

Дидактические материалы по истории России VI- XIXвека.Л. Л. Михайловская, И. В. Каменская.  

Хрестоматия по истории. История Русского государства в документах, материалах и 

комментариях. 1-2 том. А. Г. Кушнир.  

История Отечества. Справочник школьника. Ф. С. Капица и др.  

Отечественная история в схемах и таблицах. В. В. Кирилов. Москва. «Эксмо». 2004  

7 класс  
Юдовская А.Я. Новая история 1500-1800: учеб. Для 7 кл. общеобразоват. Учреждений, 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. – 11-е изд. _ М.: Просвещение, 2010.  

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история, история Нового времени: рабочая 

тетрадь для 7 кл. общеобразовательн. Учреждений в 2-х частях. _ М.: Просвещение, 2009.  

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г.. История России: конец XVI –XVIII век: учеб. Для 7 кл. 

общеобразоват. Учреждений , А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. -5-е изд._ М.: Просвещение, 2010.  

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен доя конца XVIвека.- 

рабочая тетрадь для 7 класса общеобразоват. Учреждений. – 7-е изд.-М.: Просвещение, 2010  

Пособия для учителяСоловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории: 7 

класс.- М.: Просвещение, 2010.  

Фадеева Д.А. Контрольные работы по истории: 5-9 кл.: пособие для учителя.- М.: Просвещение, 

20010.  

Колесниченко Н.Ю. История России. Конец XVI-XVIII века. 7 класс: поурочные планы по 

учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной /авт.-сост. Н.Ю.Стоцкий ,2010.  

КИМы.История Нового времени: 7 класс, сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2011._112с.  

5. КИМы .История Россия: 7 класс. сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2010.- 112с.  

8 класс  
Для Юдовская А.Я. Новая история 1800-1917: учеб. Для 8 кл. общеобразоват. Учреждений, 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. – 10-е изд. _ М.: Просвещение, 2010.  

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история, история Нового времени: рабочая 

тетрадь для 8 кл. общеобразовательн. Учреждений в 2-х частях. _ М.: Просвещение, 2009.  

3. Данилов А.А. История России: XIX век: учеб. для 8 кл. общеобразоват. Учреждений , 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. -10-е изд._ М.: Просвещение, 2010.  

4. Данилов А.А. История России: XIX в. рабочая тетрадь для 8 кл. общеобразовательн. 

Учреждений в 2-х частях. _ М.: Просвещение, 2010.  

Пособия для учителя  
1. Данилов А. А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России» ,8 кл.  

2. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России Методические рекомендации. 8 кл.  

3. Данилов А. А., Косулина Л. Г. Хрестоматия по истории России XX в.  

4. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история: 1800-

1913»: 8 класс.-М.: Просвещение, 2009.  

5. КИМы: Контрольно-измерительные материалы по истории России. 8 класс. Сост. К.В. 

Волкова. М., «ВАКО», 2010.  

9 класс  

Основная литература:  
Данилов А.А., Косулин В.Г. История России XX - начала XXI века. Учебник.- М.; Просвещение, 

2008  

Данилов А.А., Косулин В.Г. «Рабочая тетрадь по истории России XX - начала XXI века. - М.; 

Просвещение, 2011  

Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-

Цюпа. - М.; Просвещение, 2008  



К.В. Волков – Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс. М.: ВАКО. 2010 

г. в 2-х частях.  

Арсланов О.В. Поурочные разработки к учебнику «России XX - начала XXI века. - М.; 

Просвещение, 2007.  

Соловьев К.А Поурочные разработки Новейшая история зарубежных стран 20 начало 21 века 9 

класс: М.: "ВАКО" 2007г.  

Дополнительная литература:  
Фортунов В.В. Отечественная история в схемах и комментариях. СПб, 2009.  

Трещѐткина И.Г. Всемирная история в таблицах и схемах СПб, 2010.  

БабуркинС.А. Мировая (всеобщая история) Школьный справочник.Ярославль,1997.  

Пономарѐв М.В. Тесты по Новейшей истории. 9 класс. М.: «Экзамен» 2011 г.  

Гевуркова Е.А ГИА – 2010 История: тренировочные вариантыэкзаменационных работ для 

подготовки ГИА. М.: Издательство «Астрель», 2010  

Гевуркова Е.А ГИА – 2011 История: типовые задания от разработчиков ФИПИ М.: Издательство 

"Экзамен", 2010.  

Россия. Иллюстрированная энциклопедия. М.: ОЛМА,2008  

Энциклопедия Царей и императоров Россия 19-20 вв. Издательство РООСА  

 

2.2.2.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает 

общественную жизньмногоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, 

этику и культурологию. Это обусловливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Динамизм социальных и политических процессов в стране и 

мире в XXI в., быстрорастущие информационные контакты, глобализация всех сфер жизни, 

взаимодействие представителей различных этнических, социальных и религиозных групп и др. 

предъявляют все новые требования к изучению обществознания в школе. Знания по курсу 

должны помочь ответить учащимся на наиболее значимые вопросы миропознания, 

миропонимания, мировоззрения: «Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном 

мире?» и т. д. Учебный предмет «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя 

как личность, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на знание учащимися учебного предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе и продолжается затем в старших классах. При изучении 

курса «Обществознание» в основной школе необходимо широко использовать межпредметные 

связи. Прежде всего следует опираться на знания учащихся по истории, литературе, искусству, 

географии. Последовательность материала курса в данной рабочей программе по 

обществознанию определена не только общими принципами отбора содержания и логики его 

изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для 

учащихся 5—9 классов.  

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса:  

первый этап — 5-7 классы,  

второй этап — 8-9 классы.  

Курс «Обществознание» для 5-7 кл. является пропедевтикой курса «Обществознание» для 8-9 и 

10-11 кл. Общая логика распределения в нем учебного материала - линейно-концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов всех курсов,— антропоцентрический. Одни 

темы являются оригинальными, другие служат введением к раскрытию родственных тем в 

последующих классах. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая, во-первых, помогает им легче, естественнее «войти» в содержание 



последующих курсов в конце основной и далее в средней школе и, во-вторых, имеет 

выраженное воспитательное значение.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

— в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина;  

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимой для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помочь 

предпрофильному самоопределению школьников.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  
Личностными результатами выпускников основной школы являются:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; • заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  



• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей;  

ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

Трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

Эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 Коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  



• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

Система оценки достижений учащихся 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специальную терминологию и символику;  

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;  

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

на замечания учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

5. Отметка «1» ставится в случае, если:  

• учащийся отказался от ответа без объяснения причин  

Система оценок письменных работ.  

Тестов                         Развернутых ответов  
81 - 100 % - «5»                81 - 100 % - «5»  

61 - 80 % - «4»                  61 - 80 % - «4»  

40 - 60 % - «3»                  30 - 60 % - «3»  

Инструментарий для оценивания результатов  



Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. Условием допуска к зачету являются положительные оценки по всем практическим, 

самостоятельным и контрольным работам. Зачет проводится в письменной форме в виде 

тестовых заданий.  

Условием положительной аттестации по дисциплине на зачете является положительная оценка 

освоения всех умений, знаний, а также формируемых общих компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

В ходе освоения учебной дисциплины используются следующие виды текущего контроля: 

опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа, индивидуальная 

творческая работа, защита реферата, выполнение творческих заданий и защита мини-проектов.  

 

Учебно-тематический план за курс в 5 классе. 

 

№  Название разделов  Кол-во часов  

1  Введение. Утро пятиклассника  5  

2  Рабочий день пятиклассника  8  

3  Полезный досуг пятиклассника  7  

4  Вечер в семейном кругу  14  

5  Заключение  1  

5  итого  35  

 

Учебно-тематический план за курс 6 класса. 
 

№  Название разделов  Кол-во часов  

1  Введение. Как работать с учебником  1  

2  Человек – часть природы  4  

3  Познавая мир и самого себя  10  

4  Деятельность человека  10  

5  Жизненный путь человека  5  

6  Человек в мире культуры  5  

 

Учебно-тематический план за курс 7 класса. 

 

№  Название разделов  Кол-во часов  

1  Введение. Как работать с учебником  1  

2  Общество и его структура  8  

3  Человек в обществе  10  

4  Общество и государство  8  

5  Современное общество  6  

6  Заключение  1  

Резервные часы  1 

 

Учебно-тематический план за курс 8 класса. 

 

№  Название разделов  Кол-во часов  

1  Введение. Как работать с учебником  1  

2  Общество и человек  11  

3  Экономическая сфера  12  

4  Социальная сфера  9  

Резервные часы  2  

 

Учебно-тематический план за курс 9 класса. 

 

№  Название разделов  Кол-во 

часов  



1  Введение. Как работать с учебником  1  

2  Политика  12  

3  Право  21  

Резервные часы  1  

 

Содержание курса обществознание  

5 класс. Обществознание.  
Введение в обществознание. Начинаем изучать обществознание ( 1 час)  

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что они изучают? Какие 

составляющие нашей жизни являются обществоведческими? Чем изучение обществознания 

отличается от изучения других школьных предметов? Особенности раннего подросткового 

возраста и обучение в пятом классе. Зачем изучать обществознание? Как изучается 

обществознание в основной школе? Как правильно изучать обществознание? Как правильно 

работать с учебником?  

Утро пятиклассника (4 ч.)  
Правильный сон, зарядка и завтрак, как составляющие здорового образа жизни (исторические 

образцы, национальные традиции, индивидуальные особенности, современные данные врачей и 

психологов). Правила самоорганизации. Как надо выглядеть в разных жизненных ситуациях. 

Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: за и против. Гендерные особенности 

в одежде и уходе за ней. Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. 

Виды норм: необходимо, нельзя, можно. Способы оплаты проезда, услуга и льгота. 

Индивидуальный проект «Мое идеальное утро», как опыт самоорганизации и самоанализа.  

Рабочий день пятиклассника. (8 час.)  
Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. Профессия 

учителя. Дисциплина, как условие достижения результата. Правильная организация отдыха на 

перемене. Гендерные особенности поведения. Трудности построения взаимоотношений, 

репутация. Типичные проблемные ситуации школьного взаимодействия. Карманные деньги и 

первые шаги экономического поведения. Люди и их особенности. Друзья, враги, приятели. 

Люди с ограниченными возможностями. Взаимодействие людей разных национальностей.  

Школьная общественная жизнь как средство воспитания. Подростковые общественные 

организации. Внеурочное обучение обществознанию. Воспитание гражданственности и 

патриотизма. Смысл домашнего задания и правила его выполнения. Мотивы обучения. 

Дневники и оценки: история и современность. 

 

Группы учебных 

действий 

Проблемный диалог 

(учебник) 
Жизненные задачи и 

проекты (учебник) 
Формирование УУД 

(конспекты уроков) 

Личностное развитие  

позиции.  

собственного мнения по 

проблеме.  

уважительного 

отношения к нормам и 

ценностям общества.  

 

позиции и понимание 

позиции другого 

человека.  

договариваться и 

решать конфликты.  

соответствии с нормами 

и ценностями общества.  

деление и 

доказательство своей 

позиции.  

объяснение 

собственного мнения.  

высказывание 

собственного 

отношения к 

социальным явлениям.  

Регулятивные  

формулирование 

проблемы.  

деятельности.  

выполнения и 

результатов.  

 

деятельности.  

поставленных задач.  

деятельности.  

 

различных видов работ 

по специфическим 

критериям.  

алгоритмов для 

выполнения учебных 

действий.  



 

Познавательно-

логические 

(информационные)  

необходимой 

информации.  

 

вывода.  

 

необходимой 

информации.  

знаний.  

явлений, идеи, точки 

зрения, позиции.  

 

информации.  

к тексту.  

классификация 

объектов.  

понятий.  

логических связей.  

объяснения.  

мулирование 

обобщения, вывода.  

Коммуникативные  

формулирование 

проблемы.  

текста.  

сотрудничества.  

 

 

позиции.  

свою позицию и 

позицию другого 

человека.  

договариваться и 

решать конфликты.  

суждений, 

высказываний.  

 

и определение смысла 

текста.  

 

Полезный досуг пятиклассника (7 час.)  
Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении человека: плюсы и 

минусы. Правила безопасного поведения в общении с людьми и в отношении с природой. 

Охрана природы — обязанность гражданина. Роль дополнительного образования в современной 

жизни. Виды дополнительного образования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в 

становлении человека. Компьютер и его возможности. Как правильно использовать компьютер 

для саморазвития? Вред и польза социальных сетей. Интернет-зависимость. Средства массовой 

информации. Телевидение. Осознанный подход к выбору телепередач. Влияние телевидения на 

человека. Телевизионная реклама. Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира 

через искусство. Мир театра. Кино искусство. Художественный проект «Своими руками», 

направленный на применение различных индивидуальных способностей к освоению изученного 

обществоведческого материала.  

Вечер в семейном кругу. (14час.) Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в 

жизни человека. Современная семья и ее проблемы. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Семейные роли. Разделение мужских и женских обязанностей в семье. Партнерская семья. 

Разные поколения в семье — роль бабушек и дедушек в современной российской семье. Братья 

и сестры — школа взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье членов семьи. Сложные 

периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. Семейные 

традиции России: история и современность. Особенности семейных традиций разных народов 

России и мира. Значение семейных традиций в жизни человека и развитии общества. Виды 

домашнего тру да современного подростка. Правильная организация домашнего труда. Комната 

подростка.  

Значение порядка. Роль домашнего труда в развитии человека. Магазин: обмен денег на товары. 

Виды магазинов. Основные  

правила поведения покупателя. Рациональное питание. Опасные для здоровья продукты. 

Человек и животные — история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в развитии 

человека. Защита животных в современном мире. Дела и поступки.  



Хорошие и плохие дела. Самовоспитание. Семейный проект «Портрет моей семьи», 

направленный на развитие семейного взаимодействия в процессе совместной творческой 

деятельности по представлению любой из сторон жизни семьи любыми средствами.  

Заключение (1 час)  
Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный на развитие взаимодействия 

всех учеников класса и закрепление всего пройденного материала в деле изучения различных 

сторон организации общественной жизни ближайшей территории проживания учащихся.  

Комплексное формирование универсальных учебных действии на основе УМК по 

обществознанию для 5-го класса  

Универсальные учебные действия, проверяемые при выполнении проверочных и 

контрольных работ 

Проверяемые учебные действия 

1-я линия развития 

Умение понимать связи между людьми в 

обществе 

2-я линия развития 

Умение занимать свою 

позицию в обществе 

3-я линия развития 

Умение действовать в 

рамках закона и 

нравственных норм 
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Содержание программы Обществознание 6 класс. Автор В.В. Барабанов  

Введение (1 час)  
Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. В чем будет заключаться наша работа по 

освоению учебного материала курса.  

Человек – часть природы (4 часа)  
Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. Научный подход к происхождению 

человека. Пути эволюции. Потомки одного вида.  

Познавая мир и самого себя (7 часов)  
Как человек познает мир. Ощущение и восприятие. Бессознательное. Сознание человека. Речь. 

Мышление. Память. Виды памяти. Внимание. Эмоциональный мир человека. Темперамент. 

Характер, черты характера. Воспитание характера. Способности человека. Развитие 

способностей. Гениальность.  

Деятельность человека (7 часов)  
Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Потребности и интересы. 

Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, познание. Творчество. Общение. Виды общения. 

Правила общения. Этикет. Отношения между людьми. Мораль в жизни человека. Добро и зло. 

«Золотое правило морали».  

Жизненный путь человека (3 часа)  
Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский подростковый и юношеский возраст. 

Зрелость, старость.  

Человек в мире культуры (3 часа)  
Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Традиции и обряды. Наше 

наследие. Вера. Религиозная вера. Свобода совести. Толерантность. Искусство и наука.  

Заключение (1 час)  
Жизненные ценности человека.  

Резерв учебного времени 9 часов  



Обществознание 7 класс. Автор: О.Б.Соболева  

Человек в обществе. Введение (1 час)  
Зачем молодому человеку изучать общество и проблемы управления им?  

Общество и его структура (8 часов)  
Общество как форма жизни людей. Основные области общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Понятие «социальное». Структура общества. Вертикальная и 

горизонтальная структура общества. Общественное неравенство. Виды социальных групп. 

Большие и малые социальные группы.  

Многообразие народов. Национальные различия. Взаимодействие людей в многонациональном 

обществе. Межнациональные отношения.  

Профессии, профессиональные коллективы, профессиональные объединения. Профессия как 

социальная группа. Роль различных профессий в жизни общества.  

Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии.  

Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения в семье. Отношения между 

поколениями.  

Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе.  

Человек в обществе (10 часов)  
Позиции человека в обществе. Статус. Возможности и способы изменения человеком своего 

социального положения. Социальная мобильность. Роли, которые играют люди в обществе. 

Формальные и неформальные роли. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные 

роли подростков. Ролевой конфликт.  

Коллективное поведение. Групповая активность как коллективное поведение. Особенности 

поведения человека в разных коллективах. Человек и толпа.  

Межличностные отношения. Общение. Солидарность, взаимопонимание, толерантность, 

лояльность. Агрессивное поведение. Межличностные конфликты и способы их решения.  

Социальные нормы. Социальный контроль. Общественные ценности и нормы. Мораль и 

нравственность. Гуманизм. Социализация человека. Свобода и ответственность. Отклоняющееся 

поведение. Роль поощрения и наказания в общественном поведении.  

Общество и государство (8 часов)  
Государство как политическая организация общества. Формы организации государственного 

управления. Политические режимы. Формирование органов власти в демократическом 

государстве. Разделение властей. Центральная власть и местное самоуправление.  

Гражданин. Государственная власть и граждане. Участие граждан в политической жизни 

демократического государства. Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль 

в современной жизни человека. Политический экстремизм и его последствия.  

Социальные конфликты и политическое развитие.  

Средства массовой информации и их роль в обществе. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества.  

Современное общество (6часа)  
Общественный прогресс и его результаты в начале 21 века. Достижения в науке, культуре, 

производстве. Информационное общество. Противоречия общественного развития.  

Религия и атеизм. Религиозные организации и объединения. Их роль в жизни современного 

общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания.  

Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Угроза термоядерной войны. Опасность 

локальных военных конфликтов и международного терроризма.  

Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с 

голодом, нищетой, эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение катастрофического 

загрязнения окружающей среды и борьба с его последствиями. Обеспечение человечества 

необходимыми ресурсами.  

Заключение (1 час)  
Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной деятельности 

человека для развития общества.  

Резерв учебного времени (1 часов)  

Обществознание 8 класс. Автор А.И. Кравченко  
Введение. (1 час). Содержание курса обществознания.  

Общество и человек. (11 часов)  



Общество. Его экономическая и политическая сферы.  

Социум и духовная культура Человек. Природа. Общество. Типы обществ. Черты их сходства и 

различия Социальный прогресс и развитие общества. Личность и социальная среда. 

Потребности человека. Социализация и воспитание. Общение.  

Экономическая сфера. (12 часов)  
Что такое экономика. Товар и деньги Спрос и предложение Зарождение рынка.  

Основные признаки ранка.  

Предпринимательство. Роль государства в различных экономических системах.  

Налоговая политика государства Бюджет государства.  

Семейный бюджет. Трудовые отношения.  

Социальная сфера.(9 часов)  
Социальная структура. Социальная структура общества. Социальная мобильность.  

Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы.  

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальная стратификация. Богатые. Бедные. 

Этнос: нации и народности.  

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Конфликты 

в обществе.  

Семья. Обществознание 9 класс. Автор Л.Н. Боголюбов, А.И.Матвеева.  

Введение (1 час). Сфера общественной деятельности, характеристика политической сферы, 

понятия право, роль права в жизни общества.  

Политика (12 часов).  
Понятия политика, власть. Методы осуществления власти.  

Государство, его признаки и функции. Формы государства: форма правления, политический 

режим, территориально-государственное устройство. Правовое государство, его признаки.  

Политическая партия, участие граждан в политической жизни. «Четвертая власть». Роль СМИ в 

политической жизни общества.  

Право (21 час).  
Право, его роль в жизни общества и государства. Субъекты права. Правонарушения и 

юридическая ответственность. Конституция РФ. Основы конституционного строя. Права и 

свободы гражданина. Отрасли права: трудовое, семейное, административное и т.д. Уголовно-

правовые отношения. Уголовная ответственность для несовершеннолетних. Международное 

право. Правовая, социальная защита несовершеннолетних. Право в сфере образования. Защита 

жертв вооруженных конфликтов.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У УЧАЩИХСЯ  
Понятия: общество, страна, государство; сферы общества (экономическая, политическая, 

духовная, социальная), их характеристику: что такое сообщество, организации, семья, школа;  

Кто такие производители, потребители, предприниматели, менеджеры; определение 

«экономика»;  

Что такое молодежная экономика, карманные деньги, возможные способы подростковых 

заработков;  

Как относятся к труду в современном обществе; что такое право на труд, трудовой договор, 

нормы трудового права; особенности труда несовершеннолетних; труд и отдых, взаимосвязь 

прав и обязанностей граждан (налоги, охрана окружающей среды, защита Отечества, забота о 

детях);  

Историю понятия Гражданин, определение гражданина и гражданства, что такое закон «О 

гражданства», отличительные черты Российского государства»;  

Понятия – право, источники права, права и обязанности несовершеннолетних, право на 

собственность, право на образование, понятие ответственности, преступления, уголовной 

ответственности;  

Понятие «конституция», значение конституции в государстве, Содержание и форма основного 

закона РФ, что такое власть, разделение властей, президент, Совет Федерации, Государственная 

Дума, местное самоуправление;  

Что такое мораль, сходства и различия морали и права, представления о добре и зле, 

соотношение права и добра.  



Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми. Сущность общества как 

формы совместной деятельности людей.  

Характерные черты и признаки основных сфер жизни общества.  

Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  

Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия;  

Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

Отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации.  

Учебно-методический комплект.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В конце 5-го класса:  

Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; 

систематизировать еѐ (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы и т.п.  

Определять и объяснять другим людям своѐ отношение общественным нормам (нравственным, 

патриотическим общечеловеческим);  

Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки.  

Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.  

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений (получение 

образования, контакты с органами власти, торговые сделки и т.п.).  

В конце 6 класса:  

Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности 

разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и политики. 

Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) информацию 

об особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотношений людей в социальной 

сфере, экономике и политике.  

Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми. Анализировать простые 

системы фактов, явлений, понятий.  

Определять и объяснять своѐ отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и 

нормам человеческого общения, основам экономического и политического устройства общества.  

Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и 

отвечать за свой выбор, а так же моделирующих основы общественных отношений в социальной 

сфере, экономике и политике.  

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях 

жизненных ситуаций).  

учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с моральными 

нормами.  

В конце 7 класса:  
Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нѐм.  

Добывать и критически оценивать информацию:  

о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме поиска смысла 

жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о структуре и правилах социальных 

отношений;  

о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной принадлежности, 

национальному признаку, принадлежности к различным социальным институтам и др.); о 

правилах социальных отношений внутри и между частями общества;  

о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой экономики; о 

нормах, регулирующих гражданские экономические правоотношения;  

об элементах политической системы и еѐ устройстве в Российской Федерации; о  

структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и ответственности 

несовершеннолетних; о способах изменения политической системы.  

Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать) и представлять еѐ в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д.  

Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том числе с 

теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.  



Определять и корректно формулировать своѐ отношение к различным типам мировоззрения, 

иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным нормам и ценностям, 

выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; отстаивать свою точку зрения при 

обсуждении проблем свободы совести, нравственного выбора между долгом и эгоизмом и т.д.  

Определять и выражать своѐ отношение к делению общества на группы и слои, к сложившимся 

правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства разных экономических 

систем.  

Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем поиска смысла 

жизни, отношений между поколениями.  

Определять и выражать своѐ отношение к идее прав человека, в возможности граждан влиять на 

власть, к революциям и реформам как способам изменения общества.  

Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков.  

Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав ребѐнка и прав 

человека в условиях существующей политической системы.  

Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию поведения в 

ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и необходимым (должным); 

договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты, в основе которых 

столкновение различных типов мировоззрения.  

Выстраивать линию своего поведения в ситуациях:  

моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах и слоях;  

договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты, связанных с 

межличностными, межнациональными, классовыми и моделирующих экономические 

отношения между подростками и взрослыми.  

нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти.  

В конце 8 класса:  
Добывать и критически оценивать информацию: о разных типах мировоззрений; об 

общечеловеческих ценностях, об отличительных особенностях научного познания, научных 

критериях истинности, о значении самопознания в становлении личности (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать);  

о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и брака, стилях 

разрешения личностных, социальных и межнациональных конфликтов, толерантности, 

стратовом и гендерном делении общества (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать).  

о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах Гражданского, 

Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, трудовом договоре, прожиточном 

минимуме, безработице, профсоюзах, функциях государства в рыночной экономике (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать);  

о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах, 

правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека, гражданской, 

административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать).  

Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д.  

Определять и объяснять своѐ отношение:  

к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым разным 

вопросам;  

к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме толерантности, проблеме 

семьи и брака;  

к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, зарплаты, забастовки, 

безработица и т.п.);  

к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к возможности 

осуществления демократии;  

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования личности.  

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные:  

с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с неприятием 

общечеловеческих ценностей;  



с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных отношениях;  

с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п.  

с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и демократическим 

свободам.  

В конце 9 класса:  
Добывать и критически оценивать информацию:  

о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, теории 

исторического развития: формационной, цивилизационной, модернизационной (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать);  

о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных конфликтов, 

особенностях юношеского возраста, принципах социального государства (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать);  

о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, фазах 

экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, прибыли, затратах, формах 

частного предпринимательства, структуре государственного бюджета (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать);  

о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, структуре 

публичной власти в Российской Федерации, политических идеологиях, партийных и 

избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать).  

Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д.  

Определять и объяснять своѐ отношение к проблемам:  

манипуляции общественным сознанием, глобализации и еѐ противникам;  

социализации молодѐжи, существующим социальным конфликтам, трудностям построения 

социального государства;  

«теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах рынках;  

тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и идеологий, 

гражданского выбора.  

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования личности. 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные:  

с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, поставляемой СМИ, 

с разным отношением к процессам исторического развития человечества;  

с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего места в 

обществе;  

с рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.;  

с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма или 

авторитарных действий государственной власти.  

Учебно-методическое обеспечение  

Электронные ресурсы  
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html  

http://socio.rin.ru/  

http://www.teacher.syktsu.ru/05/indexpri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания.  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

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

Оборудование и приборы:  

Таблицы по темам  

Компьютер, проектор  

Список литературы  

Для учащихся  
1. В.В.Барабанов, И.П. Насонова. Обществознание. 6 класс. М.: Вентана –Граф, 2009г.  

2. О.Б. Соболева. Рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс. . М.: Вентана –Граф, 2009г.  

3. О.Б. Соболева. Обществознание 7 класс. - М.: Вентана –Граф, 2009г.  

4. О.Б. Соболева. Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс. М.: Вентана –Граф, 2009г.  

5. А.И. Кравченко. Обществознание 8 класс. - М.: Русской слово, 2011г.  



6. И.С. Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию. М.: Русское слово, 2011г.  

9. Учебник: Соболева О.Б. Обществознание. Введение в обществознание. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений под общей редакцией академика РАО Г.А.Бордовского. М., 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012  

10 . Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005.Синова И.В. 

Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Литера», 2010.  

11. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознании. Поурочные разработки. 5 класс: М., «Просвещение», 

2012.  

12. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, М.: 

Просвещение, 2012.  

13. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 

Ростов – на – Дону: Легион, 2011.  

14. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. Экзамен, 2012.  

15. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО ВАКО, 2011.  

Дополнительная литература для учащихся:  
1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, 

Ростов, 2009.  

Дополнительная литература для учителя:  
1. Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». -М.: Русское слово, 2010 .  

2. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.: Русское слово, 2009.  

3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществоведению. 5 класс: М., «Экзамен», 2012.  

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознании. Поурочные разработки. 5 класс: М., «Просвещение», 

2012  

Для учителя  
1. Поурочные планы по обществознанию. 6 класс: методическое пособие / авт.- сост. Е.Н. 

Сорокина. – Е.А. Певцова.  

2. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко. 8 класс – М.: Русское слово, 

2010г.  

Дополнительная литература  

Для учащихся  
1. Конституция РФ  

2. Конвенция права ребенка  

3. Декларация о правах человека Для учителя  

1. Л. Н. Боголюбов. Методические рекомендации» по курсу «Введение в обществознание» 8-9 

класс. –М: «Просвещение » 2001 г.  

2. Е. А. Певцова. «Обществознание. Книга для учителя 8-9 класс. «Русское слово» 2002 г  

3. В. В. Похлепкин Словарь международной символики и эмблематики. –М: 1996 г..  

4. Е. А. Певцова « Обществознание. Книга для учителя» 6-7 класс. «Русское слово» 2004 г  

5. Полный сборник кодексов РФ.-М:2002 г.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Обучение обществознанию в современной школе предъявляет новые требования к его 

материально-техническому обеспечению, которое должно включать следующие типы средств 

обучения:  

• стенды для постоянных и временных экспозиций;  

• комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения:  

— компьютер,  

— мультимедиа-проектор,  

— интерактивная доска,  

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, обучающие 

программы,  

— вы ход в Интернет,  

• комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, схемы, карты, плакаты, портреты) 

по всем разделам школьного курса обществознания;  

• комплект экранно-звуковых пособий и слайдов;  

• библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-

информационной и научно-популярной литературы;  



• картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения  

контрольных работ и т. д.  

Данные средства обучения должны быть сосредоточены в одном учебном кабинете. В нѐм 

проходят уроки, осуществляются внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная работа с 

учащимися. Кабинет обществознания является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В реальной практике со временной российской школы это  

кабинет истории и обществознания. Поэтому он необходим в каждой школе, а его оснащение 

должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта.  

Требования к уровню подготовки в 5 классе  

Учащиеся научатся:  
- организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата);  

- объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;  

- анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам;  

- различным видам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога;  

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью;  

-сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека, возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

- характеризовать семью и семейные отношения, оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев;  

- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою.  

-корректировать собственное поведение в окружающей среде;  

-выполнять в повседневной жизни этические и правовые нормы, экологических требований;  

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, аргументировать свою 

точку зрения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов.  

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; - 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебно-методическое обеспечение  

Электронные ресурсы  
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html  

http://socio.rin.ru/  

http://www.teacher.syktsu.ru/05/indexpri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания.  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

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

Оборудование и приборы:  
1. Таблицы по темам  

2. Компьютер, проектор  

Список литературы  
1. Учебник: Соболева О.Б. Обществознание. Введение в обществознание. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений под общей редакцией академика РАО Г.А.Бордовского. М., 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012  

2. Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005.Синова И.В. 

Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Литера», 2010.  

3. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознании. Поурочные разработки. 5 класс: М., «Просвещение», 

2012.  



4. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, М.: 

Просвещение, 2012.  

5. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 

Ростов – на – Дону: Легион, 2011.  

6. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. Экзамен, 2012.  

7. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО ВАКО, 2011.  

Дополнительная литература для учащихся:  
2. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, 

Ростов, 2009.  

Дополнительная литература для учителя:  
1. Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». -М.: Русское слово, 2010 .  

2. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.: Русское слово, 2009.  

3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществоведению. 5 класс: М., «Экзамен», 2012.  

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознании. Поурочные разработки. 5 класс: М., «Просвещение», 

2012  

 

2.2.2.7. ГЕОГРАФИЯ  
Содержание программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими 

и возрастными особенностями обучаемых.  

Место и роль географического знания в образовании школьников  
Предмет География в совокупности с другими учебными предметами является отражением 

научного знания соответствующей области окружающей действительности. Овладение 

учащимися элементами научного знания и учебной деятельностью, лежащими в основе 

формирования познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической, 

технико-технологической, формируется в процессе изучения совокупности учебных предметов.  

Учитывая положение о том, что образовательные результаты на предметном уровне должны 

подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в тематическом планировании 

предметные цели и планируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных 

действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. 

Таким образом, в программе обозначено целеполагание предметного курса на разных уровнях: 

на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий. В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так 

и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:  

целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным 

законам взаимно связанных природно-общественных территориальных систем;  

комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях;  

социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.  

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации 

учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета.  
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Цели изучения географии в основной школе являются:  



формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира;  

познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира;  

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;  

понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;  

глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости;  

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности;  

формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» (5-7 классы) и «География России» (8-9 классы), в 

каждом из которых выделяются тематические разделы.  

В блоке «География Земли» у учащихся 5-7 классов формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, 

об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.  

По своей сути содержание учебного материала 5-6 классов – это традиционный базовый курс 

начальной школьной географии с элементами новой структуры и содержательной основы 

современной географической картины мира. Внимание учащихся в 5-ом классе обращается, 

прежде всего, на такие вопросы, как «Что ЭТО на нашей планете?», «Из чего ЭТО состоит и 

какими свойствами обладает?» и «Где ЭТО есть на Земле?». В 6-ом классе – «Почему ЭТО 

именно такое и обладает таким строением и свойствами?», «Почему ЭТО именно здесь, на Земле 

находится?», «Какое ЭТО имеет значение для природы и хозяйственной деятельности?», «Зачем 

об ЭТОМ надо знать?», т.е. более значительный акцент делается на географические системы – 

географические оболочки, а также процессы планетарного масштаба и основные географические 

причинно-следственные связи, на неразрывное единство естественных и антропогенных 

географических объектов и процессов.  

Блок «География России» (8-9 классы) — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.  

Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане.  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 280 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе 

основного общего образования. В том числе: в 5 и 6 классах по 35 ч., из расчѐта одного учебного 

часа в неделю; в 7,8 и 9 классах – по 70 часов, из расчѐта 2 учебных часов в неделю.  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени 

основного общего образования предшествуют курсы «Окружающий мир» и «Естествознание», 



включающие определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данные 

курсы являются пропедевтическими.  

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации.  

Предполагаемые результаты обучения  

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения географии  
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения.  

Личностные результаты обучения географии:  
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

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

и стран;  

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

современном мире;  

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

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

рационального использования;  

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

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

народов, толерантность;  

Метапредметные результаты изучения курса географии 5 - 7 классов.  
Регулятивные (учебно-организационные):  

ставить учебную задачу под руководством учителя;  

планировать свою деятельность под руководством учителя;  

работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности;  

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами.  

оценивать работу одноклассников.  

Познавательные  

учебно-логические:  

выделять главное, существенные признаки понятий;  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;  

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  

высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

классифицировать информацию по заданным признакам;  

выявлять причинно-следственные связи;  

решать проблемные задачи;  

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

учебно-информационные:  

поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях;  

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск определений 

понятий, составление простого и сложного плана, поиск ответов на вопросы, составление 

вопросов к текстам, составление логической цепочки, составление по тексту таблицы, схемы;  

качественное и количественное описание объекта;  

классификация и организация информации;  

создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д.  

Метапредметные результаты изучения курса географии 8, 9 классов  
Регулятивные (учебно-организационные):  



Ставить учебные задачи.  

Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи.  

Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи.  

Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями.  

Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями.  

Владеть различными способами самоконтроля.  

Познавательные  

учебно-логические:  

Классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  

Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

Систематизировать информацию;  

Структурировать информацию;  

Определять проблему и способы ее решения;  

Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  

Владеть навыками анализа и синтеза;  

учебно-информационные:  

поиск и отбор необходимых источников информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах;  

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, выводов, 

конспекта, тезисов выступления;  

перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т.п.);  

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными задачами;  

составление рецензии, аннотации.  

Коммуникативные:  

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

уметь вести дискуссию, диалог;  

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. владение представлениями о 

современной географической науке, еѐ участии в решении важнейших проблем человечества;  

сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностей природы, жизни, культуры хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

владение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе еѐ экологических параметров;  

владение умениями использования карт разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

владение умениями и навыками использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 



проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф  

сформированность представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

Формы организации учебного процесса:  
 

 

 

ых с последующим сообщением результатов изучения 

классу (проблемно – поисковые задания);  

 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков – фронтальный и индивидуальный опрос; 

индивидуальные карточки – задания; тесты;  

проблемные вопросы; практическая работа в контурной карте и с настенной учебной картой, 

практические работы и лабораторные работы с  

различными видами источников, зачеты. Рубежными формами контроля являются тематические 

контрольные работы (в том числе и  

диагностические). Итоговой формой контроля выступают входящие, полугодовые и годовые 

диагностические контрольные работы.  

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися  

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую 

им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.  

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, формулирование 

на этой основе собственных заключений и  

оценочных суждений;  

анализ явлений и событий, происходивших в древнюю эпоху;  

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации 

Предметные результаты обучения географии: из реальной жизни;  

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и 

аргументацию своей позиции;  

оппонирование иному мнению;  

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов;  

подготовку рефератов,  

осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в 

гражданских инициативах и различных  

формах самоуправления.  

Система оценок  
Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные ответы 

учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, самостоятельные, 

практические работы; выполнение тестовых заданий, географических диктантов. Результаты 

обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, 

полнота ответа, число и характер ошибок.  

Инструментарий для оценивания результатов  

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  



Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям  

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

Понимание основных географических взаимосвязей;  

Знание карты и умение ей пользоваться;  

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  



Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех 

негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

Время выполнения работы: 30-40 мин.  



Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов.  

Оценка качества выполнения  

практических и самостоятельных работ по географии.  

Отметка "5"  
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических  

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися.  

Отметка "4"  
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"  
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.  

Отметка "2"  
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. Оценка умений 

работать с картой и другими источниками географических знаний.  
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

 

Учебно-тематический план 

География Земли VI-VII класс (105 ч.) 

 

Основное содержание  5 класс  6 класс  7 класс  Всего по 

факту  

Раздел 1 Источники географической 

информации  

16  1  3  20  

Раздел 2 Природа земли и человек  18  33  23  74  



Раздел 3 Материки, океаны, народы и 

страны  

0  0  41  41  

Резерв  1  1  3  5  

Всего  35  35  70  140  

 

 

 

География России VIII – IX класс (140 ч.) 

 

Основное содержание  8 класс  9 класс  Всего по 

факту  

Особенности географического 

положения России  

10   10  

Природа Росии  35   35  

Население России  10   10  

Хозяйство России  10  20  30  

Регионы России  38  38  

Россия в современном мире  4  4  

Резерв  5  8  13  

Всего  70  70  140  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

5 класс  
1 час в неделю, всего 35 часов, в том числе резерв – 4 часа 

 

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

Раздел I.  Планета Земля. Изображение Земли. 

Источники географической 

информации  
Тема 1.1 Накопление знаний оЗемле  

Тема 1.2.Земля во Вселенной  

Тема 1.3.Географические модели Земли  

22 ч.  
5 ч.  

7 ч.  

10  

Раздел II.  Геосферы Земли  
Тема 2.1 Литосфера  

11 ч.  
11 ч.  

Повторение  1 ч  

ВСЕГО  35 часов  

В том числе  Практические работы  6  

Контрольные работы  5  

 

6 класс  
1 час в неделю, всего 35 часов, в том числе резерв – 4 часа 

 

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

Раздел I.  Геосферы Земли  
Тема 2.1 Атмосфера  

Тема 2.2. Гидросфера  

Тема 2.3.Биосфера Земли  

32 ч.  
10 ч.  

11 ч.  

8 ч.  

 Тема 2.4. Географическая оболочка 3 ч.  

 Повторение 3 ч  

 ВСЕГО 35 часов  

В том числе  Практические работы  5  

Контрольные работы  4  

 



7 класс  

2 часа в неделю, всего - 70 часов, в том числе резерв - 3 часа 

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего часов  

Введение  3 часа  

Раздел I.  Главные особенности природы Земли  
Тема 1.1. Литосфера и рельеф Земли  

Тема 1.2. Атмосфера и климаты Земли  

Тема 1.3. Мировой океан главная часть 

гидросферы  

Тема 1.4.Географическая оболочка  

Тема 1.5. Население Земли  

20 часов  

3 часа  

4 часа  

8 часов  

3 часа  

2 часа  

Раздел II.  Материки и страны  
Тема 2.1. Африка  

Тема 2.2. Австралия и Океания  

Тема 2.3. Южная Америка  

Тема 2.4. Антарктида  

Тема 2.5. Северная Америка  

Тема 2.6 Евразия  

41 час  

10 часов  

4 часа  

7 часов  

2 часа  

7 часов  

11 часов  

Раздел III.  Взаимодействие природы и общества  3 часа  

Повторение  3 часа  

ВСЕГО  70 часов  

В том числе  Практические работы  

Контрольные работы  

9  

7  

 

 

8 класс  
2 часа в неделю, всего - 70 часов, в том числе резерв - 5 часов 

 

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего часов  

Раздел I.  Географическое положение России  10 часов  

Раздел II.  Общая характеристика природы  
Тема 2.1. Геологическое строение, рельеф, 

полезные  

ископаемые  

Тема 2.2. Климат и климатические ресурсы  

Тема 2.3. Внутренние воды и водные ресурсы  

Тема 2.4. Почвы и почвенные ресурсы  

Тема 2.5. Растительный и животный мир  

Тема 2.6 Природно-хозяйственное 

районирование  

35 час  

7часов  

8 часов  

7 часов  

3 часа  

3 часа  

7 часов  

Раздел III.  Население России  
Тема 3.1. Человеческий потенциал страны  

Тема 3.2. Народы и религии России  

Тема 3.3. Особенности расселения населения 

России  

Тема 3.4. Трудовые ресурсы России  

10 часов  

2 часа  

2 часа  

4 часа  

2 часа  

Раздел IV  Хозяйство России. Первичный сектор 

экономики  

10 часов  

Повторение  5 часов  

ВСЕГО  70 часов  

В том числе  Практические работы  

Контрольные работы  

11  

7  



9 класс  

 

2 часа в неделю, всего - 70 часов, в том числе резерв - 8 часов 

 

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего часов  

Раздел I.  Хозяйство России  
Тема 1.1. Вторичный сектор экономики  

Тема 1.2. Третичный сектор экономики  

20 часов  

14 часов  

6 часов  

Раздел II.  Регионы России  
Тема 2.1. Западный макрорегион  

Тема 2.2. Восточный макрорегион  

38 часов  

24 часа  

14часов  

Раздел III.  Россия в мире  4 часа  

Повторение (подготовка к ГИА)  8 часов  

ВСЕГО  70 часов  

В том числе  Практические работы  

Контрольные работы  

9  

4  

 

Содержание тем учебного курса по предмету  

География Земли  

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

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие 

карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Раздел 2. Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  



Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  
Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебаниятемпературы воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на 

жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях.  

Гидросфера — водная оболочка Земли.  
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения географического 

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

Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ 

определения качества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  



Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.  

Раздел 3. Население Земли  
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. Численность населения 

Земли, ее изменение во времени.  
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы 

изменения численности населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность 

жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний 

облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 

мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации.  

Раздел 4. Материки, океаны и страны  
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности (8 часов). 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества.  

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры.  

География России  

Раздел 5. Особенности географического положения России  
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 



положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства.  

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа.  

Раздел 6. Природа России  

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, 

его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек 

по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей ее хозяйственного использования.  

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  



Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв на территории России.  

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 

своей местности.  

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного 

природного наследия. Раздел 7. Население России  

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России.  

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий.  

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города 

и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в 

разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России.  

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения.  

Раздел 8. Хозяйство России  
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических 

карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.  



Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана 

окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов 

по картам и статистическим материалам.  

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 

ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: 

география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям 

основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий.  

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана 

окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт 

и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и 

охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития 

и качестве жизни населения.  

Раздел 9 Районы России  
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  

Крупные регионы и районы России.  

Регионы России: Западный и Восточный.  

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.  

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.  



Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере одной из территорий региона.  

Раздел 10. Россия в современном мире  
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения курса географии 5-6 -го класса ученик должен  
Объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, земная 

ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины, 

гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, природный комплекс.  

Использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей 

географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны горизонта, 

по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 

относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, по созданию 

самодельных метеорологических измерителей, по определению правил ухода за комнатными 

растениями.  

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся 

географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм рельефа суши и дна 

Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озѐр по солѐности вод, стихийных 

природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях, редких 

явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и животных различных 

районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях.  

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной 

орбите и природными сезонами, временами года, между формами рельефа земной поверхности 

и характеромреки, составом горных пород и скоростью просачивания воды, между 

природными условиями и особенностями растительного и животного мира тропического, 

умеренных, полярных поясов, океана.  

Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над 

горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для составления 

описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических 

названий океанов, морей, рек и озѐр, для составления описаний погоды, коллекции комнатных 

растений, животных.  

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам.  

Применять приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений, 

изображения Земли из космоса для определения географических объектов и их состояний.  

В результате изучения курса географии 7-го класса ученик должен  
Знать/понимать  

следующие понятия: платформа, сейсмические пояса, воздушные массы, циркуляция 

атмосферы, постоянные ветра, климатические пояса, природные комплексы, широтная 

зональность, высотная поясность.  

Называть/показывать на карте  

материки, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, формы рельефа, реки, озера, страны.  

Определять  

географическое положение материков, стран.  

Описывать  

формы рельефа, климат территории, климатические пояса, реки, озера, моря, океаны, 

природные зоны, природные комплексы, страны.  

Сравнивать  



формы рельефа, климат, природные зоны материков, географическое положение материков, 

стран.  

Объяснять  

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры, зональность в распределении 

температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, изменения свойств океанических вод, 

закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность, влияние 

их на жизнь и деятельность человека.  

Приводить примеры  

влияния Мирового океана на природу материков, взаимодействие природных компонентов, 

антропогенные изменения природы, влияния природы на условия жизни людей.  

Прогнозировать  

последствия влияния деятельности людей на природу.  

В результате изучения курса географии 8-го класса ученик должен  
Знать/понимать  

понятия: циклон, антициклон, атмосферные фронты, воспроизводство, естественный прирост, 

демография, демографический кризис, переход, половой и возрастной состав населения 

страны, трудовые ресурсы, миграция.  

Понятия: отрасль, специализация, кооперирование, комбинирование, себестоимость. Состав и 

структуру хозяйства, факторы размещения.  

Моря, омывающие Россию; крупные формы рельефа страны и закономерности их размещения; 

факторы, формирующие климат и типы климата нашей страны; факторы почвообразования, 

типы почв и их свойства.  

Уметь определять  

географическое положение страны, поясное время, температуру, количество осадков, 

коэффициент увлажнения, падение и уклон реки.  

Называть/показывать на карте  

крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых, реки, озера, природные зоны, 

города миллионеры, районы выращивания зерновых и технических культур.  

Объяснять  

закономерности размещения форм рельефа, месторождений полезных ископаемых, типов 

климата, изменение погоды, природных зон, типов почв, разнообразие растительных 

сообществ и животных, причины зонального и азонального расположения ландшафтов, 

размещение населения и типы расселения, демографические проблемы, размещение основных 

отраслей сельского хозяйства, лесного ирыбного, влияние хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду.  

Делать описание  

отдельных форм рельефа по картам, водных объектов, типов климата, природных зон.  

Сравнивать/анализировать  

географическое положение России и других стран, тематические карты, половозрастные 

пирамиды, графические и статистические материалы, характеризующие население России  

Приводить примеры  

влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и 

внутренних процессов; влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; мер по охране растений и животных; взаимосвязей природных компонентов в 

природном комплексе.  

Давать оценку  

полезным ископаемым, климатическим, водным, почвенным ресурсам  

В результате изучения курса географии 9-го класса ученик должен  
Знать/понимать  

Отрасль, отраслевые комплексы, состав и структура хозяйства, факторы размещения, 

специализация, кооперирование, комбинирование, себестоимость, преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта, технополисы, районирование, экономический район, 

специализация территории, географическое разделение труда.  

Называть/показывать  



субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы России (Центральная 

России, Северо–Запад России, Север России, Юг России, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь, Дальний Восток) и их территориальный состав;  

крупнейшие промышленные центры, транспортные пути и крупнейшие транспортные узлы, 

города науки и технополисы.  

Объяснять  

размещение основных отраслей промышленности, размещение населения и хозяйства крупных 

регионов России, их специализацию и экономические связи  

Описывать/характеризовать  

отрасль или межотраслевой комплекс; природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на 

основе различных источников информации;  

Составлять  

характеристику района по типовому плану, сравнительную характеристику хозяйства двух 

районов, схемы производственных связей на примере одного из районов  

Определять/прогнозировать  

проблемы развития отраслей хозяйства, экономических районов  

экологические проблемы регионов.  

Перечень учебно-методического обеспечения  
Мультимедиа учебник по географии для уч-ся 6 классов.  

География «Планета Земля» электронное приложение  

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки географии 6-9 класс»  

Мультимедийное приложение к урокам «Уроки географии 6-9 класс»  

«География. Наш дом - Земля. 7 класс»  

Электронные уроки и тесты «География в школе»  

Тестовый контроль «География»  

Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10 класс»  

Геоэнциклопедия «География»  

«География России. Природа и население.8 класс»  

Мультимедиа словарь «География России»  

Дидактический материал «География 7-8 класс»  

Репетитор по географии Кирилла и Мефодия  

Тесты ГИА география 9 класс  

Электронное приложение к учебнику «География. Хозяйство России – 9 класс»  

Электронный учебник. География. Профильный уровень. 10 класс: В.Н.Холина. - Дрофа,2011.  

Интернет: http://multimedia.drofa.ru Сайты , Интернет-сервисы, программы, ЦОР, 

интерактивные карты:  

ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/  

сетевые ресурсы (Гугл):  

карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru  

Google планета Земля http://earth.google.com/  

блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com  

ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/  

сервис You Tube (видеоролики для уроков)  

среда http://wiki.iteach.ru/. среда создана для ведения проектной деятельности, для сетевого 

взаимодействия различных уровней  

представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/.  

газета «География» http://geo. 1 september.ru/  

конкурс «Учитель года России» http://2006.teacher.org.ru/  

ООПТ Челябинской области. Памятники природы, заказники http://www.greenbook.ru/  

Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm  

Географическое общество России http://rgo.org.ru/'  

клуб журнала «GEO» http: //www.geo.ru/  

журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/  

жрнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/  



великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/  

Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml  

Список литературы  

Литература основная 5-6 класс:  
1.Георафия: 5-6кл.: учебник для учащихся образовательных учреждений/В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева. География. Землеведение 5-6 класс – М.: Дрофа, 2012.рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

2.Атлас по географии для 5, 6 классов  

3. Контурная карта по географии для 5-6 классов.  

4.Проверочные работы по курсу «Землеведение» 5-6 классы.  

Литература основная 7 класс:  
1.Георафия: 7 кл.: учебник для учащихся образовательных учреждений/ И.В.Душина, 

В.А.Коринская . География. Материки, океаны, народы и страны. 7класс – М.: Дрофа, 

2013.рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации  

2.Атлас по географии для 7 класса  

3. Контурная карта по географии для 7 класса.  

4.Проверочные работы по курсу «География. Материки, океаны, народы и страны»» 7 класс.  

Литература основная 8 класс:  
1.Георафия: 8 кл.: учебник для учащихся образовательных учреждений/ В.П.Дронов, 

И.И.Баринова География России. 8 класс – М.: Дрофа, 2012.рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации  

2.Атлас по географии для 8 класса  

3. Контурная карта по географии для 8 класса.  

Литература основная 9 класс:  
1.Георафия: 9 кл.: учебник для учащихся образовательных учреждений/ В.П.Дронов, 

И.И.Баринова . География России. 9 класс – М.: Дрофа, 2012.рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

2.Атлас по географии для 9 класса  

3. Контурная карта по географии для 9 класса.  

Дополнительная литература:  
1.Н.А.Касаткина. География: занимательные материалы к урокам. 6 – 8 классы. Волгоград. 

Учитель, 2004.  

2.Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. - М., 1996.  

3.Ксенозова Г.Ю. Перспективные школьные технологии. - М., 2000.  

4.Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы // Знание. Педагогика 

и психология. -- 1991. -- № 4.  

5.Лернер И.Я. Проблемное обучение // Знание. Педагогика и психология. - 1974. - № 7. 

6.Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в обучении и мышлении. - М., 1972.  

7.Махмутов М.И. Проблемное обучение. - М., 1975.  

8.Понурова Г.А. Проблемный подход в обучении географии в средней школе. - М., 1991.  

9.Савина Н.Г. Применение дидактических технологий в преподавании школьного курса 

географии. -Брянск, 2000  

10. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Материки, океаны, народы и страны. 7 

класс. Издательство «ВАКО», Москва, 2006 г.  

11. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова География в таблицах и диаграммах 6 – 10 классы, АСТ-

Астрель-Хранитель, Москва, 2007 г.  

12. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 8 класс. Издательство «ВАКО», 

Москва, 2004 г.  

13. А.М. Демин, Л.В. Макарцева, С.В. Уставщикова География Саратовской области Саратов, 

издательство «Лицей», 2005 г.  

14. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии Население и хозяйство России 9 класс 

Москва «ВАКО» 2005 г.  

15. И.А. Родионова Экономическая география Учебно-справочное пособие для школьников и 

абитуриентов том 2. Москва, изд-во «Экзамен», 2003 г.  



16. География ГИА Типовые варианты реальных заданий ФИПИ, Москва, изд. «АСТ•Астрель, 

2009 г.  

17. География ГИА Типовые варианты реальных заданий ФИПИ, Москва, изд. «АСТ•Астрель, 

2010 г.  

2.2.2.8 Географическое краеведение  

Место и роль краеведческих знаний в образовании школьников  
При изучении географического краеведения учащиеся должны приобрести знания о 

географических особенностях ближайшего окружения школы и соответствующие приемы 

ознакомления с его рельефом, водами, погодой, растительным и животным миром, с почвами, а 

также с населением и его хозяйственной деятельностью, с ее основными отраслями, с 

условиями быта, труда, отдыха, культуры, с взаимосвязями в системе «природа- человек». 

Краеведческий принцип в содержании курса и в технологии его изучения выполняет двойную 

функцию: в процессе непосредственного восприятия географических объектов и явлений, при 

котором взаимодействует интеллектуальное мышление и практическая деятельность, учащиеся 

приобретают знания о конкретном геокомплексе ( на локальном уровне: «Наша местность») 

как составной части земных оболочек. Одновременно формируются основные общие 

предметные понятия («горы», «равнины», «река», «климат» и т.п.), элементарные знания о 

причинно-следственных связях между компонентами природы, между природой и человеком. 

Эти теоретические знания и важные составные части содержания начального курса географии, 

приемы учебной работы, приобретенные учащимися при непосредственном контакте с 

изучаемыми объектами и явлениями в процессе практических работ, в дальнейшем 

используются ими для самостоятельного приобретения новых знаний в области естественных 

наук.  

Это позволяет формировать у учащихся:  

целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным 

законам взаимно связанных природно-общественных территориальных систем;  

комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях;  

социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.  

Школьный курс краеведения призван также способствовать предпрофильной ориентации 

учащихся.  

Темы географического краеведения взаимодополняют курс начальной географии. Поэтому в 

«Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: называть и / или 

показывать, приводить примеры, описывать и реже – объяснять. Учитель по своему 

усмотрению может повысить требования, если учащиеся подготовлены к этому. Цели 

изучения краеведения в основной школе являются:  

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину области;  

познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве области;  

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах области;  

понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;  



глубокое и всестороннее изучение географииобласти, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, особенности природопользования 

в их взаимозависимости;  

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности;  

формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане.  

Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Саратовской области 

отводит 175 часов для изучения учебного предмета «Краеведение» на этапе основного общего 

образования. В том числе: в 5, 6, 7, 8, 9 классах по 35 ч., из расчѐта одного учебного часа в 

неделю.  

Предполагаемые результаты  
Личностные результаты обучения:  

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

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, крупных районов;  

представление о Саратовской области как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире;  

осознание единства географического пространства области как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

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

рационального использования;  

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

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

народов, толерантность;  

Метапредметные результаты изучения курса.  

Регулятивные (учебно-организационные):  

ставить учебную задачу под руководством учителя;  

планировать свою деятельность под руководством учителя;  

работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

работать в соответствии с предложенным планом;  

участвовать в совместной деятельности;  

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами.  

оценивать работу одноклассников.  

Познавательные  

учебно-логические:  

выделять главное, существенные признаки понятий;  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; сравнивать объекты, 

факты, явления, события по заданным критериям;  

высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

классифицировать информацию по заданным признакам;  

выявлять причинно-следственные связи;  

решать проблемные задачи;  

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

учебно-информационные:  

поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях;  

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск 

определений понятий, составление простого и сложного плана, поиск ответов на вопросы, 

составление вопросов к текстам, составление логической цепочки, составление по тексту 

таблицы, схемы;  

качественное и количественное описание объекта;  

классификация и организация информации;  



создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д.  

Коммуникативные:  

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

уметь вести дискуссию, диалог;  

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

Предметные результаты обучения  

сформировать знания учащихся о рельефе, климате, вод суши, биосфере, на местном материале 

ввести понятия о природном комплексе;  

показать положительное и отрицательное влияние человека на компоненты и природный 

комплекс;  

научить читать топографический план, физико-географическую картину своей области;  

продолжить работу по обучению школьников приѐмам пространственного ориентирования в 

условиях своего населѐнного пункта и в сельской местности;  

создавать основу для приобщения учащихся к простейшей исследовательской деятельности; в 

практической деятельности использовать метод наблюдения полевых исследований, 

сравнительный и картографический  

Формы организации учебного процесса:  

 

 

та;  

классу (проблемно – поисковые задания);  

 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков – фронтальный и индивидуальный опрос; 

индивидуальные карточки – задания; тесты;  

проблемные вопросы; практическая работа в контурной карте и с настенной учебной картой, 

практические работы и лабораторные работы с  

различными видами источников, зачеты. Рубежными формами контроля являются 

тематические контрольные работы (в том числе и  

диагностические). Итоговой формой контроля выступают входящие, полугодовые и годовые 

диагностические контрольные работы.  

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися  

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.  

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

работу с различными средствами коммуникации (в том числе рес

критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, формулирование 

на этой основе собственных заключений и  

оценочных суждений;  

анализ явлений и событий, происходивших в древнюю эпоху;  

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; реальной жизни;  

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и 

аргументацию своей позиции;  

оппонирование иному мнению;  

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов;  

подготовку рефератов,  

осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в 

гражданских инициативах и различных  

формах самоуправления.  

Система оценок  

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные ответы 

учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, самостоятельные, 

практические работы; выполнение тестовых заданий, географических диктантов. Результаты 



обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, 

полнота ответа, число и характер ошибок.  

Практические работы – 7(оценки всем)  

Практические работы (обучающие) – 8 (оценки выборочно)  

Итоговый тест – 1  

Инструментарий для оценивания результатов  

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям  

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях;  

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  



Понимание основных географических взаимосвязей;  

Знание карты и умение ей пользоваться;  

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

Введение 1 ч  

Тема 1. История исследования Саратовской области, методы исследования – 3 чТема 2. 

Особенности географического положения области, района – 2ч  

Тема 3. Строение земной карты. Минералы и горные породы – 2ч  

Тема 4. Рельеф Саратовской области, своего района – 2ч  

Тема 5. Атмосфера. Климат области – 5ч.  

Тема 6. Воды суши Саратовской области – 4ч.  

Тема 7. Природные комплексы Саратовской области – 4ч.  

Тема 8. План местности – 5 ч.  

Тема 9. Население области, своего района – 3 ч.  

Повторение – 3 ч.  

Содержание тем учебного курса по предмету  

I. Введение.  



Что изучает географическое краеведение? Знание о своѐм районе, посѐлке. Роль района в 

жизни области, страны. Профессии, связанные с краеведением - 1  

История исследования Саратовской области, саратовцы – исследователи других континентов 

мира. Методы научного познания родного края – 3  

Изучение природы нашего края со 2 в н.э., первые сведения о Волге.  

Путешественники, иностранные послы: араб Ибн Батут, французский посол – Гильом Рубрук 

(1254 г.), венецианский путешественник Марко Поло (1261 г.), венецианский посол Контарини 

(1476 г.). Картографические сведения в 16 в., «Большой чертѐж» 18 в. географы И.В. Кириллов, 

ВН. Татищев, П.И. Рычков. 1768-1774 – исследование Поволжья – П.С. Палласом, И.П. 

Фальком, И.И.Лепехиным, С. Н. Никитиным (описание рельефа), П.П. Семѐновым (природа 

края). Современные ученые, краеведы Саратовской области: В.И.Горцев, А.А.Герман, А.Ф. 

Леопольдов, Е.К. Максимов, Г.А. Малинин, В.Н. Семенов, Н.Н.Семенов, Д.С. Худяков. 

Саратовцы, исследователи других континентов мира: исследователи Арктики и Антарктики – 

Игорь Демьянович Смилевец, Герман Гаврилович Сакунов, покорители горных вершин: 

Сергей Богомолов, Владимир Игошин, Юрий Никитин, Владимир Поляк. Методы научного 

познания родного края. Классификация методов познания. Метод наблюдения, 

картографический метод, социологический метод, метод измерения, работа с литературными 

источниками, справочной литературой, сайтами.  

Практическая работа: Организация наблюдения за высотой солнца над горизонтом, погодой, 

сезонными изменениями, состоянием водоѐмов, растительности животного мира. Определите 

формы поверхности и характер залегания пород. Особенности их использования.  

Особенности географического положения области, района – 2  

Расположение на материке, части света. Площадь. Сравнение с другими областями и странами. 

Областной центр. Пограничные территории. Благоприятное географическое положение.  

Практическая работа: «Географическое положение Саратовской области и своего района». 

Работа с картами Саратовской области (административной, физической, контурной) Выявить 

наибольшие районы и наименьшие по площади. Назвать города на Волге. Охарактеризовать 

географическое положение своего района, населѐнного пункта.  

Определение координат Саратова, своего пункта.  

Строение земной коры. Минералы и горные породы – 2  

Геологическое строение. Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел. 

Изменение территории по геологическим эпохам. Различия в геологическом строении 

правобережья и левобережья, горные породы вашей местности. Профессия геолога.  

Практическая работа. Определение горных пород по образцам. Научиться различать 

осадочные и магматические породы по внешним признакам.  

V. Рельеф Саратовской области, своего района – 2  

Формы рельефа. Особенность рельефа. Рельеф правобережья. Наиболее высокие участки 

правобережья. Особенности рельефа левобережья. Отображение особенностей рельефа в 

пейзажной живописи, музыке, художественной литературе. Профессия землемера.  

Практическая работа – на контурную карту Саратовской области нанести основные формы 

рельефа. Дать оценку рельефа местности, где вы живѐте (какие формы поверхности образуют 

рельеф, назовите полезные ископаемые своей местности).  

Полезные ископаемые и их хозяйственное значение. Горючие полезные ископаемые – нефть, 

газ. Газопровод Саратов-Москва (1943 г.). Горючие сланцы – торф. Химическое сырьѐ – 

каменные и калийные соли. Фосфориты. Строительные материалы – известняки, доломиты, 

глина, пески.  

VI. Воды суши Саратовской области – 4  

Воды суши: подземные и поверхностные.  

Реки. Речная система. Влияние рельефа на направление и характер течения реки. Тип питания 

рек Саратовской области.  

Реки Волжского бассейна, реки бассейна Дона, реки бессточного бассейна, грунтовые воды.  

Волга – главная река области, еѐ значение в жизни населения области, искусственные водоѐмы.  

Озѐра области. Питание озѐр. Минеральные воды. Профессия гидролога. Гидрологические 

наблюдения.  



Практическая работа: нанесение на контурную карту области объекта гидрологии. 

Составление по карте характеристики реки. Определение глубины малых рек.  

VII. Атмосфера. Климат области – 5  

Метеорологические элементы. Типичные погоды местности. Наблюдения за погодой. 

Метеорологические станции. Профессия метеоролога. Местные признаки погоды.  

Средние температуры воздуха (за сутки, месяц) в населѐнном пункте. Амплитуда температур. 

Ветры, господствующие в области. Определение ветра по флюгелю и по местным признакам. 

Роза ветров. Осадки. Значение осадков в жизни людей.  

Климат области, своего района, населѐнного пункта. Влияние климатических условий на жизнь 

людей, его здоровье. Профессия климатолога.  

Практическая работа. Обработка и анализ метеорологических наблюдений. Построение 

диаграмм. Описание погоды за сутки. Предсказание погоды по местным признакам. 

Составление характеристики климата своего района, населѐнного пункта.  

VIII. Природные комплексы Саратовской области – 4  

Типы почв Саратовской области, своего района. Факторы, влияющие на формирование почв. 

Охрана почв.  

Растительность области и своего района. Лекарственные растения. Животный мир. Охрана 

растительного и животного мира.  

Природные зоны: лесостепь, степь, полупустыня. Особенности каждой зоны. Охраняемые 

памятники природы правобережья, левобережья.  

Экологические проблемы Саратовской области.  

Практическая работа: экскурсия в природный комплекс.  

IX. План местности – 5  

Условные топографические знаки. Способы определения направлений и расстояний на плане. 

Масштаб. Горизонтали. Чтение плана на местности. Ориентирование по плану и компасу. 

Движение по азимуту. Профессия топографа.  

Глазомерные съѐмки (маршрутные и площадные). Воображаемое путешествие по физической 

карте своей местности. Топонимика области и своего населѐнного пункта.  

Практическая работа: Описание маршрута по плану местности. Ориентирование по плану 

своего населѐнного пункта.  

X. Население области, своего района – 3  

История заселения, освоения области, своего населѐнного пункта. Народы, национальные и 

культурные традиции. Ремѐсла. Экскурсия в музей.  

Резерв времени – 3  

Перечень учебно-методического обеспечения  

Интерактивные карты Саратовской области на уроках географического краеведения при 

изучении тем «Рельеф Саратовской области», «Реки нашего края», «Природные зоны области»  

Презентация «Русские, иностранные путешественники и исследователи Саратовской области».  

Презентация «Путешествие по родному городу»  

Презентация «Река Волга»  

Презентация «Города на Волге»  

Презентация «Редкие растения Саратовской области»  

Презентация «Национальный парк «Хвалынский»»  

Интернет: http://multimedia.drofa.ru Сайты ,  

Интернет-сервисы, программы, ЦОР, интерактивные карты: сетевые ресурсы (Гугл):  

карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru  

Google планета Земля http://earth.google.com/  

блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com  

ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/  

сервис You Tube (видеоролики для уроков)  

среда http://wiki.iteach.ru/. среда создана для ведения проектной деятельности, для сетевого 

взаимодействия различных уровней  

представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/.  

газета «География» http://geo. 1 september.ru/  

конкурс «Учитель года России» http://2006.teacher.org.ru/  



ООПТ Челябинской области. Памятники природы, заказники http://www.greenbook.ru/  

Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm  

Географическое общество России http://rgo.org.ru/'  

клуб журнала «GEO» http: //www.geo.ru/  

журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/  

жрнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/  

великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/  

Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml  

Список литературы  
Л.Е. Макарцева Географическое краеведение. Саратовская область 6 класс. Саратов, 

издательство «Лицей», 2013 г.  

а также дополнительных пособий:  

для учителя  

А.М. Демин, Л.В. Макарцева, С.В. Уставщикова География Саратовской области. Саратов, изд-

во «Лицей», 2007 г.  

для учащихся  

Л.В. Макарцева Рабочая тетрадь Географическое краеведение. Саратовская область 6 класс 

Саратов, изд-во «Лицей», 2013г.  

Ю. Каргин Балаковская народная энциклопедия Саратов ООО «Приволжское издательство», 

2007 г.  

Требования к уровню подготовки учащихся  
Учащиеся должны:  

знать понятия географическое положение, рельеф, климат, биосфера, природный комплекс, 

природные объекты области, историю развития края;  

уметь читать топографический план, физико-географическую карту своей области;  

применять приемы пространственного ориентирования на местности;  

использовать метод наблюдения полевых исследований, сравнительный и картографический в 

процессе изучения географических объектов родного края.  

 

2.2.2.9. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ  
Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и 

умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения 

смежных дисциплин.  

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления: гибкость, 

конструктивность, критичность .В процессе изучения математики школьники учатся излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения 

математических записей, что позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь.  

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представление о 

математике как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала 

и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию.Особо акцентируется возможность применения 

теоретических знаний для решениязадач прикладного характера.  

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих 

разделов:  

- «Арифметика»-служит базой для дальнейшего изучения математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: 

натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных 

чисел.  



- «Числовые и буквенные выражения. Уравнения»-формирует знание о математическом языке 

и овладение формальным аппаратом буквенного исчисления, способствует формированию 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений.  

- «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин»-формирует у учащихся 

понятие геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы 

формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображение и логическое 

мышление.  

- «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи»-обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Формирует у 

учащихся умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты.  

- «Математика в историческом развитии» - предназначена для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения.  

Предполагаемые результаты обучения  
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Личностные:  

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных ученых в развитие мировой науки;  

2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3)осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4)умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

5)критичность мышления, инициатива ,находчивость, активность при решении математических 

задач.  

Метапредметные результаты:  

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

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

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;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4)умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5)развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий;  

6)первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

8)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 9)умение понимать и 

использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.)для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10)умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  



11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

1)осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2)представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

3)развитие умений работать с учебным математическим текстом(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования;  

4)владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения;  

*выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами;  

*решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений;  

*изображать фигуры на плоскости;  

*использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира4  

*измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур;  

*распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;  

*проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку ; выполнять необходимые измерения;  

*использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений;  

*строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты 

точек;  

*читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы(столбчатой 

и ли круговой), в графическом виде;  

*решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  

Инструментарием промежуточной аттестации учащихся являются контрольные работы, 

математические диктанты, тестирование, самостоятельные работы.  

Критерии оценок по математике:  
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов 

учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 

способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между 

ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах 

допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое 

время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 



отличаются последовательностью иаккуратностью. Решение задачи считается безупречным, 

если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный 

ответ, последовательно и аккуратно записано решение.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий  

Критерии ошибок:  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов учащихся:  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; -допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-не раскрыто основное содержание учебного материала;  



-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. Отметка «1»ставится, если:  

-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся:  

Отметка «5» ставится, если:  

-работа выполнена полностью;  

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если  

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Инструментарием для оценивания результатов обучения являются самостоятельные работы, 

тестирование, математические диктанты, контрольные работы.  

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторами учебника, системы 

«Алгоритм успеха» Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.-М.Вентана-Граф,2012.-304с.  

 

Учебно–тематический план 
 

5 класс. 

№п/п Наименование 

разделов 

Содержание материала Кол-во 

часов 

1  Натуральные 

числа  

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная 

запись натуральных чисел. Отрезок. Длина 

отрезка. Плоскость, прямая, луч. Шкала, 

координатный луч. Сравнение натуральных 

чисел.  

20ч  

2  Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел.  

Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения. Вычитание натуральных чисел. 

Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды 

углов. Измерение углов. Многоугольники. 

Равные фигуры. Треугольники и его виды. 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.  

33ч  

3  Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел.  

Умножение. Переместительное свойство 

умножения. Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. Деление. Деление с 

остатком. Степень числа. Площадь. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

37  



параллелепипед. Пирамида. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда. 

Комбинаторные задач.  

4  Обыкновенные 

дроби.  

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Дроби и деление натуральных 

чисел. Смешанные числа.   

18ч  

5 Десятичные 

дроби. 

Представление о десятичных дробях. Сравнение 

десятичных дробей. Округление чисел. 

Прикидки. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Умножение десятичных дробей. Деление 

десятичных дробей. Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины. Проценты. 

Нахождение процентов от числа. Нахождение 

числа по его процентам. 

48ч 

6 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

 19ч 

Итого  175ч 

 

6 класс. 

 

№п/п  Наименование 

разделов  

Содержание материала  Кол-во 

часов  

1  Делимость 

натуральных 

чисел  

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, 

на5, на 2,на 3, на 9. Простые и составные числа. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное.  

17ч  

2  Обыкновенные 

дроби  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби 

от числа. Взаимно обратные числа. Деление 

дробей. Нахождение числа по значению его 

дроби. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные. Бесконечные периодические дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби  

38ч  

3  Отношения и 

пропорции  

Отношения. Пропорции. Процентное отношение 

двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление числа 

в данном отношении. Окружность и круг. Длина 

окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, 

шар. Диаграммы. Случайные события. 

Вероятность случайного события.  

28ч  

4  Рациональные 

числа и действия 

над ними  

Положительные и отрицательные числа. 

Координатная прямая. Целые числа. 

Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства 

сложения рациональных чисел. Вычитание 

рациональных чисел. Умножение рациональных 

чисел. Свойства умножения рациональных 

чисел. Коэффициент. Распределительное 

72ч  



свойство умножения. Деление рациональных 

чисел. Решение уравнений. Решение задач с 

помощью уравнений. Перпендикулярные 

прямые. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Графики.  

5  Повторение и систематизация учебного материала  20ч  

Итого 175 ч. 

 

Содержание тем учебного курса математики 5-6 класса:  

Арифметика:  

Натуральные числа  
*Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел .Округление натуральных 

чисел.  

*Координатный луч.  

*Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения.  

*Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень 

числа с натуральным показателем.  

*Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное . Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на9, на10.  

*Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

*Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Дроби  
*Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.  

*Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами.  

*Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидка результатов вычислений. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.  

*Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб.  

*Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости.  

*Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.  

*Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Рациональные числа  
*Положительные, отрицательные числа и число 0.  

*Противоположные числа. Модуль числа.  

*Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел.  

*Координатная прямая. Координатная плоскость.  

Величины. Зависимости между величинами.  
*Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.  

*Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения .  
*Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы.  



*Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений.  

Элементы статистики, вероятность. Комбинаторные задачи .  
*Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

*Среднее арифметическое .Среднее значение величины.  

* Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач.  

Геометрические фигуры. Измерения геометрических фигур .  
*Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Периметр многоугольник. Плоскость. Прямая. Луч.  

*Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира.  

*Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число.  

*Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. *Наглядные представления о пространственных 

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

Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда и куба.  

*Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.  

*Осевая и центральная симметрии.  

Математика в историческом развитии.  
*Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в 

России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. 

Число 0.Появление отрицательных чисел.  

Л.Ф.Магницкий, П.Л.Чебышев, А.Н.колмогоров.  

Требования к уровню подготовки  

Арифметика.  

По окончании изучения курса учащийся научится:  
-понимать особенности десятичной системы счисления;  

-использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;  

-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации;  

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

-выполнять вычисления с рациональными числами , сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применять калькулятор;  

-использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами , в 

ходе решения математических задач и задач смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты;  

-анализировать графики зависимостей между величинами(расстояние, время, температура т.д.)  

Учащийся получит возможность:  
-познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

-углубить и развивать представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

-научится использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения.  

По окончании изучения курса учащийся научится:  
-выполнять операции с числовыми выражениями;  

-выполнять преобразования буквенных выражений(раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых);  

-решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

Учащийся получит возможность:  
-развивать представление о буквенных выражениях и их преобразованиях;  



-овладеть приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как 

текстовых, так и практических задач.  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин.  

По окончанию изучения курса учащийся научится:  
-распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

-строить углы, определять их градусную меру;  

-распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

-определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

--вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба;  

Учащийся получит возможность:  
-научится вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

-углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах;  

-научится применять понятие развертки для выполнения практических расчѐтов.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. По окончании изучения 

курса учащийся научится:  
-использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  

-решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.  

Учащийся получит возможность:  
-приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы;  

-научится некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач.  

Перечень учебно – методического обеспечения:  
Печатные пособия:  

1.Портреты выдающихся деятелей математик.  

Учебно-практическое и лабораторное оборудование:  

1.Комплект чертѐжных инструментов(классных и раздаточных):линейка, транспортир, 

угольник, циркуль.  

Интернет-ресурсы:  

http://fectival.1september. Ru  

http://numbernut.com/-все о математике  

http://www.math.ru-удивительный мир математики  

Список литературы  
Основная литература:  

1.Математика:5класс:учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2012.  

2.Математика:5 класс :дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М.: Вентана- Граф,2013.  

3.Математика:5 класс :рабочие тетради №1 / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.-

М.:Вентана-Граф,2013.  

4.Математика:5 класс :методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир.-М.:Вентана-Граф,2013.  

5. Математика:6класс:учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2013.  

6. Математика:6 класс :дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М.: Вентана- Граф,2013.  

7.Математика-6 класс приложение к учебнику/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М.: 

Вентана- Граф,2013.  

Дополнительная литература:  

1.Формирование вычислительных навыков на уроках математики 5-9 

классы/Н.Н.Хлевнюк,М.В.Иванова-М.:Илекса,2010.  



2.Сборник практических задач по математике:/В.В.Выговская-М.:ВАКО,2012.  

3.Летняя математическая школа: теория, задания, математические бои, олимпиада, опыт 

организации. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко, С.О.Иванова -Ростов –на-Дону:Легион,2013.  

4.Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 

класса/А.П.Ершова,В.В.Голобородько-М.:ИЛЕКСА,2014  

5.Математика.6 класс. Тематический тренажер. Входная диагностика, итоговая работа: учебно-

методическое пособие/под. редакцией Ф.Ф.Лысенко,С,Ю,Кулабухова-Ростов-на-

Дону:Легион,2014  

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 7 -9 классах предполагается обучение в 

объеме 105 часов, в неделю 3 часа.  

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в схематической форме ниже.  

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и 

умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения 

смежных дисциплин.  

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления: гибкость, 

конструктивность, критичность. В процессе изучения математики школьники учатся излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения 

математическихзаписей, что позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную 

речь.  

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представление о 

математике как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала 

и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется возможность применения 

теоретических знаний для решения задач прикладного характера. 

 

АЛГЕБРА  

Главной целью предмета алгебры является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 

определило цели обучения математике:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

 

Общая характеристика программы Программа по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования с учѐтом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования по математике. В ней также 

учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 



универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. Курс алгебры 7-9 

классов является базовым для математического образования и развития школьников. 

Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и 

математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. Практическая 

значимость школьного курса алгебры 7 класса состоит в том, что предметом еѐ изучения 

являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные 

математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры 

формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как 

сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре 

даѐт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически 

оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В 

процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь.  

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об 

алгебре как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала 

и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и 

процентных расчѐтов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в  

различных формах, умение читать графики.  

Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть 

метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определѐнного типа.  

Общая характеристика курса алгебры в 7-9 классе  
Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной 

математики», «Алгебра в историческом развитии».  
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для 

решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 

решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. Материал данного 

раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения 

пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития человека.  

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 

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

Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных 

чисел.  



Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения 

и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический).  

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 

практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, 

пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений 

о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания 

культурно-исторической среды обучения.  

Предполагаемые результаты обучения  
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметныхи предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Личностные результаты:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки;  

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки  

• в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

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

участия в социально значимом труде;  

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач.  

 

Метапредметные результаты:  
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  



• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  
• осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

• представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования;  

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

• систематические знания о функциях и их свойствах;  

• практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения:  

• выполнять вычисления с действительными числами;  

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств;  

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей;  

• проводить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближѐнных 

вычислений;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

• выполнять операции над множествами;  

• исследовать функции и строить их графики;  

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 

или круговой);  

• решать простейшие комбинаторные задачи.  

 

Система оценки достижений учащихся:  
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и уменияприменять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов 

учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 

способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между 

ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах 

допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое 

время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, 

если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 



объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный 

ответ, последовательно и аккуратно записано решение.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий  

Критерии ошибок:  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов учащихся:  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; - допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. Отметка «3» ставится в следующих 

случаях:  

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  



-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1»ставится, если:  

-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся:  

Отметка «5» ставится, если:  

-работа выполнена полностью;  

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если  

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Инструментарием для оценивания результатов обучения являются самостоятельные работы, 

тестирование, математические диктанты, контрольные работы.  

Инструментарий для оценивания результатов  
контрольных работ – 8 учебных часов;  

проектной деятельности – 5 учебных часов;  

исследовательской деятельности – 4 учебных часа. 

 

Учебно –тематический план по алгебре 7 класс 

 

№п/

п  

Наименование разделов  Содержание материала  Кол-во 

часов  

1  Линейное уравнение с 

одной переменной  

Введение в алгебру, линейное уравнение с 

одной переменной, решение задач с помощью 

переменной 

15  

2  Целые выражения  Тождественные выражения, тождества, 

степень с натуральным показателем, свойства 

степени с натуральным показателем, 

одночлены, многочлены, сложение и 

вычитание многочленов, умножение 

одночлена на многочлен, умножение 

многочлена на многочлена, разложение 

многочлена на множители, вынесение общего 

множителя за скобки, разложение многочлена 

на множители, метод группировки, 

произведение разности и суммы двух 

выражений, разность квадратов двух 

выражений, разность квадратов двух 

выражений, квадрат суммы двух выражений, 

преобразование многочлена в квадрат суммы 

52  



или разность квадратов, сумма и разность 

кубов двух выражений,  

3  Функции  Связи между величинами, функция, способы 

задания функции, график функции, линейная 

функция, ее график и свойства.  

12  

4  Система линейных 

уравнений с двумя 

переменными  

Уравнения с двумя переменными, линейное 

уравнение с двумя переменными и его график, 

системы уравнений с двумя переменными, 

графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными, 

решение систем линейных уравнений методом 

подстановки, решение систем линейных 

уравнений методом сложения, решение задач с 

помощью систем линейных уравнений  

19  

5  Повторение и 

систематизация учебного 

материала  

Упражнения для повторения курса 7 класса.  7  

Итого 105 

  

 

Учебно –тематический план по алгебре 8 класс 

 

№

п/

п  

Наименование разделов  Содержание материала  Кол-во 

часов  

1  Рациональные 

выражения  

1.Рациональные дроби  

2.Основное свойство рациональной дроби  

3.Сложение и вычитание рациональных дробей 

с одинаковыми знаменателями  

4.Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями  

5.Контрольная работа № 1  

6.Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень  

7.Тождественные преобразования рациональных 

выражений  

8.Контрольная работа № 2  

9.Равносильные уравнения.  

Рациональные уравнения  

10.Степень с целым отрицательным показателем  

11.Свойства степени с целым показателем  

12.Функция и еѐ график k /x   

13.Контрольная работа № 3 

44  

2 Квадратные корни.  

Действительные числа  

1.Функция y = x2 и еѐ график  

2.Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень  

3.Множество и его элементы  

4.Подмножество. Операции над множествами  

5.Числовые множества  

6.Свойства арифметического квадратного корня  

7.Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни  

8.Функция и еѐ график  

9.Контрольная работа № 4  

25 



3 Квадратные уравнения  1.Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений  

2.Формула корней квадратного уравнения  

3.Теорема Виета  

4.Контрольная работа № 5  

5.Квадратный трѐхчлен  

6.Решение уравнений, которые сводятся к 

квадратным уравнениям  

7.Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций  

8.Контрольная работа № 6  

26 

4 Повторение и 

систематизация  

учебного материала  

1.Упражнения для повторения курса 8 класса  

2.Контрольная работа № 7  

10 

 

 

Учебно – тематический план по алгебре 9 класс 

 

№п/

п  

Наименование 

разделов  

Содержание материала  Количест

во часов  

1  Неравенства  1.Числовые неравенства  

2.Основные свойства числовых неравенств  

3.Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения  
4.Неравенства с одной переменной  

5.Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки  

6.Системы линейных неравенств с одной переменной  

7.Контрольная работа № 1  

20  

2 Квадратичная 

функция  

1.Повторение и расширение сведений о функции  

2.Свойства функции  

.Как построить график функции y = kf(x), если 

известен график функции y = f(x)  

4.Как построить графики функций y = f(x) + b и y = 

f(x + a), если известен график функции y = f(x)  

5.Квадратичная функция, еѐ график и свойства  

6.Контрольная работа № 2  

7.Решение квадратных неравенств  

8.Системы уравнений с двумя переменными  

9.Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени  

10.Контрольная работа № 3  

38 

3 Элементы примерной  

математики  

1.Математическое моделирование  

2.Процентные расчѐты  

3.Приближѐнные вычисления  

4.Основные правила комбинаторики  

5.Частота и вероятность случайного события  

6.Классическое определение вероятности  

7.Начальные сведения о статистике  

8.Контрольная работа № 4  

20 

4 Числовые  

последовательности  

1.Числовые последовательности  

2.Арифметическая прогрессия  

3.Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии  

4.Геометрическая прогрессия  

5.Сумма n первых членов геометрической 

17 



прогрессии  

6.Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1  

7.Контрольная работа № 5  

5 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Упражнения для повторения курса 9 класса  

Контрольная работа № 6  

 

10 

 

 

Содержание курса алгебры 7-9 класс 
 

Раздел  

учебного курса,  

кол-во часов  

Элементы 

содержания  

Характеристика 

деятельности 

учащихся  

УУД  Формы 

контроля  

7 класс алгебра 
Глава 1 Линейное 

уравнение  

с одной 

переменной 14 

часов  

1.Введение в 

алгебру  

2.Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной  

3. Решение 

задач с 

помощью 

уравнений  

4.Контрольная 

работа № 1  

Распознавать 

числовые 

выражения и 

выражения с 

переменными, 

линейные 

уравнения. 

Приводить примеры 

выражений с 

переменными, 

линейных 

уравнений. 

Составлять 

выражение с 

переменными по 

условию задачи. 

Выполнять 

преобразования 

выражений: 

приводить 

подобные 

слагаемые, 

раскрывать скобки. 

Находить значение 

выражения с 

переменными при 

заданных значениях 

переменных. 

Классифицировать 

алгебраические 

выражения. 

Описывать целые 

выражения.  

Формулировать 

определение 

линейного 

уравнения. Решать 

линейное уравнение 

в общем виде. 

Интерпретировать 

Познавательн

ые:  

Моделирован

ие  

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий  

 

Регулятивные 

:  

цели  

Прогнозирова

ние 

результата  

 

Коммуникати

вные :  

Осуществлен

ие взаимного 

контроля  

 

Тест №1  

Контрольная 

работа №1  



уравнение как 

математическую 

модель реальной 

ситуации. 

Описывать схему 

решения текстовой 

задачи, применять 

еѐ для решения 

задач  

Глава 2  

Целые 

выражения 53 

часа  

1.Тождественн

о равные 

выражения. 

Тождества  

2.Степень с 

натуральным 

показателем  

3.Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем  

4.Одночлены  

5.Многочлены  

6.Сложение и 

вычитание 

многочленов  

7.Контрольная 

работа № 2  

8.Умножение 

одночлена на 

многочлен  

9.Умножение 

многочлена на 

многочлен  

10.Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки  

11.Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

группировки  

12.Контрольная 

работа № 3  

13.Произведени

е разности и 

суммы двух 

выражений  

14.Разность 

квадратов двух 

выражений  

15.Квадрат 

Формулировать: 

определения: 

тождественно 

равных выражений, 

тождества, степени 

с натуральным 

показателем, 

одночлена, 

стандартного вида 

одночлена, 

коэффициента 

одночлена, степени 

одночлена, 

многочлена, степени 

многочлена; 

свойства: степени с 

натуральным 

показателем, знака 

степени; правила: 

доказательства 

тождеств, 

умножения 

одночлена на 

многочлен, 

умножения 

многочленов. 

Доказывать 

свойства степени 

с натуральным 

показателем. 

Записывать и 

доказывать 

формулы: 

произведения 

суммы и разности 

двух выражений, 

разности квадратов 

двух выражений, 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

двух выражений, 

суммы кубов и 

разности кубов двух 

выражений. 

Вычислять значение 

выражений с 

Познавательн

ые:  

Формулирова

ние проблемы  

Самостоятель

ный поиск 

решений  

Моделирован

ие  

Самостоятель

ное создание 

алгоритма 

деятельности  

 

Регулятивные

:  

 

Целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотношения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно  

 

ммуникативн

ые :  

вопросов  

точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

Тест №2  

Контрольная 

работа №2  

Тест №3  

Контрольная 

работа №3  

Тест №4  

Контрольная 

работа №4  

Тест №5  

Контрольная 

работа №5  

  



суммы и 

квадрат 

разности двух 

выражений  

16.Преобразова

ние многочлена 

в квадрат 

суммы или 

разности двух 

выражений  

17.Контрольная 

работа № 4  

18. Сумма и 

разность кубов 

двух 

выражений  

19. Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители  

20. 

Контрольная 

работа № 5  

 

переменными. 

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений. 

Выполнять 

умножение 

одночленов и 

возведение 

одночлена в 

степень. Приводить 

одночлен к 

стандартному виду. 

Записывать 

многочлен в 

стандартном виде, 

определять степень 

многочлена. 

Преобразовывать 

произведение 

одночлена и 

многочлена; суммы, 

разности, 

произведения двух 

многочленов в 

многочлен. 

Выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители 

способом вынесения 

общего множителя 

за скобки, способом 

группировки, по 

формулам 

сокращѐнного 

умножения и с 

применением 

нескольких 

способов. 

Использовать 

указанные 

преобразования в 

процессе решения 

уравнений, 

доказательства 

утверждений, 

решения текстовых 

задач  

и, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 

контрпример

ы  

Инициативно

е 

сотрудничест

во в группе  

 

Глава 3  

Функции 12 часов  

1.Связи между 

величинами. 

Функция  

2.Способы 

задания 

функции  

Приводить примеры 

зависимостей между 

величинами. 

Различать среди 

зависимостей 

функциональные 

Познавательн

ые:  

наиболее 

эффективных 

способов 

Тест №6  

Контрольная 

работа №6  



3.График 

функции  

4.Линейная 

функция, еѐ 

графики 

свойства  

5. Контрольная 

работа № 6  

зависимости. 

Описывать понятия: 

зависимой и 

независимой 

переменных, 

функции, аргумента 

функции; способы 

задания функции. 

Формулировать 

определения: 

области 

определения 

функции, области 

значений функции, 

графика функции, 

линейной функции, 

прямой 

пропорциональност

и.  

Вычислять значение 

функции по 

заданному значению 

аргумента. 

Составлять таблицы 

значений функции. 

Строить график 

функции, заданной 

таблично. По 

графику функции, 

являющейся 

моделью реального 

процесса, 

определять 

характеристики 

этого процесса. 

Строить график 

линейной функции 

и прямой 

пропорциональност

и. Описывать 

свойства этих 

функций   

решения  

задач в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий  

оснований 

для сравнения  

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование  

способности 

видеть 

математическ

ую задачу в 

других 

дисциплинах, 

в 

окружающей 

жизни  

 

 

Глава 4 Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя  

Переменными 18 

часов  

1.Уравнения с 

двумя 

переменными  

2.Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график  

3.Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Графический 

Приводить 

примеры: уравнения 

с двумя 

переменными; 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными; 

системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными; 

реальных 

процессов, для 

Познавательн

ые:  

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

действий  

Коммуникати

вные :  

Тест №7  

Контрольная 

работа №7  



метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными  

4.Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки  

5.Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения  

6.Решение 

задач с 

помощью 

систем  

линейных 

уравнений  

7.Контрольная 

работа № 7  

которых уравнение 

с двумя 

переменными или 

система уравнений с 

двумя переменными 

являются 

математическими 

моделями. 

Определять, 

является ли пара 

чисел решением 

данного уравнения с 

двумя 

переменными. 

Формулировать: 

определения: 

решения уравнения 

с двумя 

переменными; что 

значит решить 

уравнение с двумя 

переменными; 

графика уравнения с 

двумя 

переменными; 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными; 

решения системы 

уравнений с двумя 

переменными; 

свойства уравнений 

с двумя 

переменными. 

Описывать: 

свойства графика 

линейного 

уравнения в 

зависимости от 

значений 

коэффициентов, 

графический  

метод решения 

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, 

метод подстановки 

и метод сложения 

для решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график 

линейного 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и  

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка  

 

Личностные  

Формирован 

ие 

аккуратности 

и 

терпеливости 

при 

выполнении 

чертежей, 

моделей  

 

 



уравнения с двумя 

переменными. 

Решать системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными.  

Решать текстовые 

задачи, в которых 

система двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

является 

математической 

моделью реального 

процесса, и 

интерпретировать 

результат решения 

системы  

Повторение и 

систематиза ция 

учебного 

материала 8 

часов  

1.Упражнения 

для повторения 

курса 7 класса  

2.Контрольная 

работа № 8  

  Контрол ьная 

работа №8 

8 класс алгебра 
Глава 1  

Рациональн ые 

выражения 44 

часа  

1.Рациональны 

е дроби  

2.Основное 

свойство 

рациональной 

дроби  

3.Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями  

4.Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

разными 

знаменателями  

5.Контрольная 

работа № 1  

6.Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. 

Возведение 

рациональной 

дроби в степень  

рациональные 

выражения, 

дробные 

рациональные 

выражения, 

приводить примеры 

таких выражений. 

Формулировать: 

определения: 

рационального 

выражения, 

допустимых 

значений 

переменной, 

тождественно 

равных выражений, 

тождества, 

равносильных 

уравнений, 

рационального 

уравнения, степени 

с нулевым 

показателем, 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, 

стандартного вида 

  



7.Тождественн 

ые 

преобразовани 

я 

рациональных 

выражений 

8.Контрольная 

работа № 2 

9.Равносильны 

е уравнения. 

Рациональные 

уравнения 

10.Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем 

11.Свойства 

степени 

с целым 

показателем 

12.Функция 

у=k/n 

и еѐ график 

13.Контрольна 

я работа № 3 

числа, обратной 

пропорциональност

и; свойства: 

основное свойство 

рациональной 

дроби, свойства 

степени с целым 

показателем, 

уравнений, функции 

; правила: сложения, 

вычитания, 

умножения, деления 

дробей, возведения 

дроби в степень; 

условие равенства 

дроби нулю. 

Доказывать 

свойства степени 

с целым 

показателем. 

Описывать 

графический 

метод решения 

уравнений 

с одной переменной. 

Применять 

основное свойство 

рациональной дроби 

для 

сокращения и 

преобразования 

дробей. Приводить 

дроби 

к новому (общему) 

знаменателю. 

Находить 

сумму, разность, 

произведение и 

частное 

дробей. Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Решать уравнения 

с переменной в 

знаменателе 

дроби. 

Применять 

свойства степени 

с целым 

показателем для 

преобразования 

выражений. 

Записывать числа 



в стандартном виде. 

Выполнять 

построение 

и чтение графика 

функции у=k/n 

Глава 2 

Квадратные 

корни.  

Действитель ные 

числа 25 часов  

1.Функция y = 

x2 и еѐ график 

2.Квадратные 

корни. 

Арифметическ 

ий квадратный 

корень 

3.Множество и 

его элементы 

4.Подмножеств 

о. Операции 

над 

множествами 

5.Числовые 

множества 

6.Свойства 

арифметическо 

го квадратного 

корня 

7.Тождественн 

ые 

преобразовани 

я выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни 

8.Функция 

y x и еѐ 

график 

9.Контрольная 

работа № 4  

 

Описывать: 

понятие множества, 

элемента 

множества, способы 

задания множеств; 

множество 

натуральных чисел, 

множество целых 

чисел, множество 

рациональных 

чисел, множество 

действительных 

чисел и связи между 

этими числовыми 

множествами; связь 

между 

бесконечными 

десятичными 

дробями и 

рациональными, 

иррациональными 

числами. 

Распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

числа. Приводить 

примеры 

рациональных чисел 

и иррациональных 

чисел. Записывать с 

помощью формул 

свойства действий с 

действительными 

числами. 

Формулировать: 

определения: 

квадратного корня 

из числа, 

арифметического 

квадратного корня 

из числа, равных 

множеств, 

подмножества, 

пересечения 

множеств, 

объединения 

множеств; 

  



свойства: функции 

y = x2, 

арифметического 

квадратного 

корня, функции y 

x . 

Доказывать 

свойства 

арифметического 

квадратного 

корня. 

Строить графики 

функций y 

= x2 и y x . 

Применять понятие 

арифметического 

квадратного 

корня для 

вычисления 

значений 

выражений. 

Упрощать 

выражения. 

Решать уравнения. 

Сравнивать 

значения 

выражений. 

Выполнять 

преобразование 

выражений с 

применением 

вынесения 

множителя из-под 

знака 

корня, внесение 

множителя 

под знак корня. 

Выполнять 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе дроби, 

анализ 

соотношений между 

числовыми 

множествами и их 

элементами 

Глава 3  

Квадратные 

уравнения 26 

часов  

1.Квадратные 

уравнения. 

Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений  

2.Формула 

корней 

квадратного 

Распознавать и 

приводить примеры 

квадратных 

уравнений 

различных видов 

(полных, неполных, 

приведѐнных), 

квадратных 

трѐхчленов. 

  



уравнения  

3.Теорема 

Виета  

4.Контрольная 

работа № 5  

5.Квадратный 

трѐхчлен  

6.Решение 

уравнений, 

которые 

сводятся к 

квадратным 

уравнениям  

7.Рациональны 

е уравнения как 

математически 

е модели 

реальных 

ситуаций  

8.Контрольная 

работа № 6  

Описывать в общем 

виде решение 

неполных 

квадратных 

уравнений. 

Формулировать: 

определения: 

уравнения первой 

степени, 

квадратного 

уравнения; 

квадратного 

трѐхчлена, 

дискриминанта 

квадратного 

уравнения и 

квадратного 

трѐхчлена, корня 

квадратного 

трѐхчлена; 

биквадратного 

уравнения; 

свойства 

квадратного 

трѐхчлена; теорему 

Виета и обратную 

ей теорему. 

Записывать и 

доказывать формулу 

корней квадратного 

уравнения. 

Исследовать 

количество корней 

квадратного 

уравнения в 

зависимости от 

знака его 

дискриминанта. 

Доказывать 

теоремы: Виета 

(прямую и 

обратную), о 

разложении 

квадратного 

трѐхчлена на 

множители, о 

свойстве 

квадратного  

трѐхчлена с 

отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на 

примерах метод 

замены переменной 

для решения 



уравнений.  

Находить корни 

квадратных 

уравнений 

различных видов. 

Применять теорему 

Виета и обратную 

ей теорему. 

Выполнять 

разложение 

квадратного 

трѐхчлена на 

множители. 

Находить корни 

уравнений, которые 

сводятся к 

квадратным. 

Составлять 

квадратные 

уравнения и 

уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным, 

являющиеся 

математическими 

моделями реальных 

ситуаций  

Повторение и 

систематизация  

учебного 

материала 10 

часов  

1.Упражнения 

для повторения 

курса 8 класса  

2.Контрольная 

работа № 7  

   

9 класс алгебра 

Глава 1  

Неравенства 20 

часов  

1.Числовые 

неравенства  

2.Основные 

свойства 

числовых 

неравенств  

3.Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Оценивание 

значения 

выражения  

4.Неравенства с 

одной 

переменной  

5.Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки  

Распознавать и 

приводить примеры 

числовых 

неравенств, 

неравенств с 

переменными, 

линейных 

неравенств с одной 

переменной, 

двойных 

неравенств. 

Формулировать: 

определения: 

сравнения двух 

чисел, решения 

неравенства с одной 

переменной, 

равносильных 

неравенств, решения 

системы неравенств 

с одной переменной, 

области 

  



6.Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной  

7.Контрольная 

работа № 1  

определения 

выражения; 

свойства числовых 

неравенств, 

сложения и 

умножения 

числовых 

неравенств 

Доказывать: 

свойства числовых 

неравенств, теоремы 

о сложении и 

умножении 

числовых 

неравенств.  

Решать линейные 

неравенства. 

Записывать решения 

неравенств и их 

систем в виде 

числовых 

промежутков, 

объединения, 

пересечения 

числовых 

промежутков. 

Решать систему 

неравенств с одной 

переменной. 

Оценивать  

значение 

выражения. 

Изображать на 

координатной 

прямой заданные 

неравенствами 

числовые 

промежутки  

Глава 2  

Квадратичная 

функция 38 

часов  

1.Повторение и 

расширение 

сведений о 

функции  

2.Свойства 

функции  

.Как построить 

график 

функции y = 

kf(x), если 

известен 

график 

функции y = 

f(x)  

4.Как 

построить 

графики 

Описывать понятие 

функции как 

правила, 

устанавливающего 

связь между 

элементами двух 

множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля 

функции; 

промежутков 

знакопостоянства 

функции; функции, 

возрастающей 

(убывающей) на 

множестве; 

квадратичной 

  



функций y = 

f(x) + b и y = f(x 

+ a), если 

известен 

график 

функции y = 

f(x)  

5.Квадратичная 

функция, еѐ 

график и 

свойства  

6.Контрольная 

работа № 2  

7.Решение 

квадратных 

неравенств  

8.Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными  

9.Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

второй степени  

10.Контрольная 

работа № 3  

функции; 

квадратного 

неравенства; 

свойства 

квадратичной 

функции; правила 

построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований 

вида f(x) → f(x)+а; 

f(x) → f(x +а); f(x) → 

kf(x). Строить 

графики функций с 

помощью 

преобразований 

вида f(x) → f(x)+ а; 

f(x) → f(x + а); f(x) 

→ kf(x). Строить 

график 

квадратичной 

функции. По 

графику 

квадратичной 

функции описывать 

еѐ свойства. 

Описывать 

схематичное 

расположение 

параболы 

относительно оси 

абсцисс в 

зависимости от 

знака старшего 

коэффициента и 

дискриминанта 

соответствующего 

квадратного 

трѐхчлена. Решать 

квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс. Описывать 

графический метод 

решения системы 

двух уравнений с 

двумя 

переменными, 

метод подстановки 

и метод сложения 

для решения 

системы двух 



уравнений с двумя 

переменными, одно 

из которых не 

является линейным. 

Решать текстовые 

задачи, в которых 

система двух 

уравнений с двумя 

переменными 

является 

математической 

моделью  

реального процесса, 

и интерпретировать 

результат решения 

системы  

Глава 3  

Элементы 

примерной  

Математики 20 

часов  

1.Математичес

кое 

моделирование  

2.Процентные 

расчѐты  

3.Приближѐнн

ые вычисления  

4.Основные 

правила 

комбинаторики  

5.Частота и 

вероятность 

случайного 

события  

6.Классическое 

определение 

вероятности  

7.Начальные 

сведения о 

статистике  

8.Контрольная 

работа № 4  

Приводить 

примеры:  

математических 

моделей реальных 

ситуаций; 

прикладных задач; 

приближѐнных 

величин; 

использования 

комбинаторных 

правил суммы и 

произведения; 

случайных событий, 

включая 

достоверные и 

невозможные 

события; опытов с 

равновероятными 

исходами; 

представления 

статистических 

данных в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков; 

использования 

вероятностных 

свойств 

окружающих 

явлений.  

Формулировать:  

определения: 

абсолютной 

погрешности, 

относительной 

погрешности, 

достоверного 

события, 

невозможного 

события; 

  



классическое 

определение 

вероятности; 

правила: 

комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное 

правило 

произведения. 

Описывать этапы 

решения 

прикладной задачи.  

Пояснять и 

записывать формулу 

сложных процентов. 

Проводить 

процентные расчѐты 

с использованием 

сложных процентов. 

Находить точность 

приближения по 

таблице 

приближѐнных 

значений величины. 

Использовать 

различные формы 

записи 

приближѐнного 

значения величины. 

Оценивать 

приближѐнное 

значение величины. 

Проводить опыты 

со случайными 

исходами. Пояснять 

и записывать 

формулу 

нахождения частоты 

случайного 

события. Описывать 

статистическую 

оценку вероятности 

случайного 

события. Находить 

вероятность 

случайного события 

в опытах с 

равновероятными 

исходами.  

Описывать этапы  

статистического 

исследования. 

Оформлять 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм. 



Извлекать 

информацию из 

таблиц и диаграмм. 

Находить и 

приводить примеры 

использования 

статистических 

характеристик 

совокупности 

данных: среднее 

значение, мода, 

размах, медиана 

выборки  

Глава 4  

Числовые  

Последовательно

сти 17 часов  

1.Числовые 

последовательн

ости  

2.Арифметичес

кая прогрессия  

3.Сумма n 

первых членов 

арифметическо

й прогрессии  

4.Геометрическ

ая прогрессия  

5.Сумма n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии  

6.Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой | q | < 1  

7.Контрольная 

работа № 5  

Приводить 

примеры: 

последовательносте

й; числовых 

последовательносте

й, в частности 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий; 

использования 

последовательносте

й в реальной жизни; 

задач, в которых 

рассматриваются 

суммы с 

бесконечным 

числом слагаемых. 

Описывать: 

понятие 

последовательности, 

члена 

последовательности, 

способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены 

последовательности, 

заданной формулой 

n-го члена или 

рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: 

арифметической 

прогрессии, 

геометрической 

прогрессии; 

свойства членов 

геометрической и 

арифметической 

прогрессий. 

Задавать 

арифметическую и 

геометрическую 

  



прогрессии 

рекуррентно.  

Записывать и 

пояснять формулы 

общего члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

Записывать и 

доказывать: 

формулы суммы n 

первых членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий; 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

Вычислять сумму 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой | q | < 1. 

Представлять 

бесконечные 

периодические 

дроби в виде 

обыкновенных  

Повторение и 

систематизация  

учебного 

материала 10 

часов  

Упражнения 

для повторения 

курса 9 класса  

Контрольная 

работа № 6  

   

 

Требования к уровню подготовки  

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях;  

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители.  

 

Выпускник получит возможность:  
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.  

 

Уравнения Выпускник научится:  



• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными.  

 

Выпускник получит возможность:  
• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык, для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами;  

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни.  

 

Выпускник получит возможность:  
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

• использовать функциональные представления и свойства функций решения математических 

задач из различных разделов курса;  

• решать комбинированные задачи с применением формул п-то члена и суммы первых п членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств;  

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом.  

 

Элементы прикладной математики  

Выпускник научится:  
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин;  

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  

• находить относительную частоту и вероятность случайного события;  

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  

Выпускник получит возможность:  
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных;  

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы;  



• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;  

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач.  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

 

Выпускник получит возможность:  
• овладеть разнообразными приѐмами доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и 

практики;  

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

 

Числовые множества  

Выпускник научится:  
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

над множествами;  

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

 

Выпускник получит возможность:  
• развивать представление о множествах;  

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике;  

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

 

Функции  

Выпускник научится:  
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения);  

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык, для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами;  

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни.  

 

Выпускник получит возможность:  
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

• использовать функциональные представления и свойства функций решения математических 

задач из различных разделов курса;  

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств;  

понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом.  

 



Нормативные документы  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго 

поколения.) — М. : Просвещение, 2010.  

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / А.Г. 

Асмолов, О.А. Карабанова. — М. : Просвещение, 2010.  

 

Перечень учебно –методического комплекта  
• Алгебра : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012.  

• Алгебра : 7 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г, 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М, : Вентана-Граф, 2013.  

• Алгебра : 7 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013.  

• Алгебра : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013  

• Алгебра : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2014.  

 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература  
1. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика : районные олимпиады : 6-11 классы. — М. : 

Просвещение, 1990.  

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград : Учитель, 2008.  

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М. : ИЛЕКСА, 2007.  

4. Перли С.С, Перли B.C. Страницы русской истории на уроках математики.— М. : Педагогика-

Пресс, 1994.  

5. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М. : Просвещение, 2010.  

6. Пойа Дж. Как решать задачу? — М. : Просвещение, 1975.  

7. Произволов В.В. Задачи на вырост. — М. : МИРОС, 1995.  

8. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. — М. : Айрис-Пресс, 2005.  

9. Энциклопедия для детей. Т. 11 : Математика. — М. :Аванта+, 2003.  

10. http://www.kvant.info/Научно-популярный физико-ма тематический журнал для школьников 

и студентов  

Печатные пособия.  
1.Портреты выдающихся деятелей математики.  

Информационные средства.  
1.Интернет  

Технические средства обучения  
1.Моноблок  

2.Принтр  

3.Мультимедиапроектор  

4.Интерактивная доска  

Учебно-практическое и учебно- лабораторное оборудование.  
1.Комплект чертѐжных инструментов(классных и раздаточных):линейка, транспортир, 

угольник, циркуль.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 
Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 7-9 классах предполагается обучение в 

объеме 68 часов, в неделю 2 часа.  

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в схематической форме ниже.  



Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и 

умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения 

смежных дисциплин.  

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления: гибкость, 

конструктивность, критичность. В процессе изучения математики школьники учатся излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения 

математических записей, что позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь.  

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представление о 

математике как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала 

и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется возможность применения 

теоретических знаний для решения задач прикладного характера.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 

определило цели обучения геометрии:  

стемой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

ематики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

культуры, понимание значимости математики для научно – технического прогресса.  

Общая характеристика программы Программа по геометрии составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образова-ния. В ней также учитываются 

доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться. Практическая значимость 

школьного курса геометрии 7-9 класса состоит в том, что предметом еѐ изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. Геометрия является одним из 

опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения 

других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.).  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.  



Обучение геометрии даѐт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения.  

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чѐткого выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную 

речь.  

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о 

геометрии как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала 

и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических 

знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить 

детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определѐнного типа.  

Общая характеристика курса геометрии в 7-9 классов  
Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Геометрия в 

историческом развитии».  
Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и логическое мышление 

путѐм систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств 

при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-

логическим подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний.  

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует 

формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, 

так и в повседневной жизни. Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание 

которого фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах 

изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.  

Предполагаемые результаты обучения  
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Личностные результаты:  
иотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки;  

к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

ый выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

 



геометрических задач.  

 

Метапредметные результаты:  

новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

роль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

авливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

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

утверждения;  

-коммуникационных технологий;  

сальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

дисциплинах, в окружающей жизни;  

для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 

предложенным алгоритмом.  

 

Предметные результаты:  
 

еѐ значимости для развития цивилизации;  

ым математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования;  

ом по основным разделам содержания;  

 

геометрических и негеометрических задач, а именно:  

 

 

 

 

лнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;  

 

 

Система оценки достижений учащихся:  
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях  



2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов 

учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 

способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между 

ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах 

допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое 

время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, 

если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный 

ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 5. Оценка ответа учащегося при устном 

и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из 

отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий  

Критерии ошибок:  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов учащихся:  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; - допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  



-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного ма-териала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1»ставится, если:  

-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся: Отметка «5» ставится, если:  

-работа выполнена полностью;  

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если  

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Инструментарием для оценивания результатов обучения являются:  

контрольных работ – 8 учебных часов;  

самостоятельных работ – 9 учебных часа;  

проектной деятельности – 5 учебных часов;  

исследовательской деятельности – 4 учебных часа.  

 

Учебно –тематический план по геометрии 7 класс 

 

№п/

п  

Наименование 

разделов  

Содержание материала  Кол-

во 

часов  



1  Простейшие  

геометрические 

фигуры и их 

свойства  

1.Точки и прямые  

2.Отрезок и его длина  

3.Луч. Угол. Измерение углов  

4.Смежные и вертикальные углы  

5.Перпендикулярные прямые  

6.Аксиомы  

7.Контрольная работа № 1  

12  

2  Треугольники  1.Равные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника  

2.Первый и второй признаки равенства 

треугольников  

3.Контрольная работа № 2  

4.Равнобедренный треугольник и его 

свойства  

5.Признаки равнобедренного треугольника  

6.Третий признак равенства треугольников  

7.Теоремы  

8.Контрольная работа № 3  

20  

3  Параллельные 

прямые. Сумма 

углов треугольника  

1.Параллельные прямые  

2.Признаки параллельности прямых  

3.Свойства параллельных прямых  

4.Сумма углов треугольника  

5.Прямоугольный треугольник  

6.Свойства прямоугольного треугольника  

7.Контрольная работа № 4  

15  

4 Окружность и круг.  

Геометрические 

построения  

Окружность и круг  

2.Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности  

3.Описанная и вписанная окружности 

треугольника  

4.Задачи на построение  

5.Метод геометрических мест точек в задачах 

на построение  

6.Контрольная работа № 5  

17 

5 Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся  

 

1.Упражнения для повторения курса 7 класса  

2.Контрольная работа № 6  

6 

 

 

Учебно –тематический план по геометрии 8 класс 

 

№п/

п  

Наименование 

разделов  

Содержание материала  Кол-во 

часов  

1  Четырѐхугольник

и  

1.Четырѐхугольник и его элементы  

2.Параллелограмм. Свойства параллелограмма  

3.Признаки параллелограмма  

4.Прямоугольник  

5.Ромб  

6.Квадрат  

7.Контрольная работа № 1  

8.Средняя линия треугольника  

9.Трапеция  

10.Центральные и вписанные углы  

11.Вписанные и описанные четырѐхугольники  

22  



12.Контрольная работа № 2  

2  Подобие 

треугольников  

1.Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках  

2.Подобные треугольники  

3.Первый признак подобия треугольников  

4.Второй и третий признаки подобия 

треугольников  

5.Контрольная работа № 3  

16  

3  Решение 

прямоугольных 

треугольников  

1.Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике  

2.Теорема Пифагора  

3.Контрольная работа № 4  

4.Тригонометрические функции  

острого угла прямоугольного треугольника  

5.Решение прямоугольных треугольников  

6.Контрольная работа № 5  

14  

4 Многоугольники.  

Площадь 

многоугольника  

1.Многоугольники  

2.Понятие площади многоугольника.  

Площадь прямоугольника  

3.Площадь параллелограмма  

4.Площадь треугольника  

5.Площадь трапеции  

6.Контрольная работа № 6  

10 

5 Повторение и 

систематизация  

учебного 

материала  

1.Упражнения для повторения курса 8 класса  

2.Контрольная работа № 7  

8 

 

Учебно –тематический план по геометрии 9 класс 

 

№п/

п  

Наименование 

разделов  

Содержание материала  Кол-во 

часов  

1  Решение 

треугольников  

1. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 

0° до 180°  

2. Теорема косинусов  

3. Теорема синусов  

4. Решение треугольников  

5. Формулы для нахождения площади 

треугольника  

6. Контрольная работа № 1  

16  

2  Правильные 

многоугольники  

1. Правильные многоугольники и их свойства  

2. Длина окружности. Площадь круга  

Контрольная работа № 2  

8  

3  Декартовы  

координаты на 

плоскости  

1. Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. Координаты 

середины отрезка  

2. Уравнение фигуры. Уравнение окружности  

3. Уравнение прямой  

4. Угловой коэффициент прямой  

5. Контрольная работа № 3  

11  



 

4  Векторы  1. Понятие вектора  

2. Координаты вектора  

3. Сложение и вычитание векторов  

4. Умножение вектора на число 

5. Скалярное произведение векторов  

6. Контрольная работа № 4   

12  

5 Геометрические  

Преобразования  

1. Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос  

2. Осевая и центральная симметрии. Поворот  

3. Гомотетия. Подобие фигур  

4. Контрольная работа № 5  

13 

6 Повторение  

и систематизация  

учебного материала  

1. Упражнения для повторения курса 9 класса  

2. Контрольная работа № 6 

10 

 

Содержание курса геометрии 7-9 класс 

 

Глава 1 

Простейшие  

геометрические 

фигуры и их 

свойства 12 

часов  

1.Точки и 

прямые  

2.Отрезок и его 

длина  

3.Луч. Угол. 

Измерение 

углов  

4.Смежные и 

вертикальные 

углы  

5.Перпендикул

ярные прямые  

6.Аксиомы  

7.Контрольная 

работа № 1  

Приводить 

примеры 

геометрических 

фигур. 

Описывать 

точку, прямую, 

отрезок, луч, 

угол.  

Формулировать

определения: 

равных 

отрезков, 

середины 

отрезка, 

расстояния 

между двумя 

точками, 

дополнительных 

лучей, 

развѐрнутого 

угла, равных 

углов, 

биссектрисы 

угла, смежных и 

вертикальных 

углов, 

пересекающихся 

прямых, 

перпендикулярн

ых прямых, 

перпендикуляра, 

наклонной, 

расстояния от 

точки до 

прямой; 

Познавательные:  

 

необходимой 

информации  

причинно-

следственных 

связей  

Структурирование 

знаний  

способности 

видеть 

математическую 

задачу в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни  

 

Регулятивные:  

 

 

 

Коммуникативные

:  

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

Контрольная 

работа №1  



свойства: 

расположения 

точек на прямой, 

измерения 

отрезков и 

углов, смежных 

и вертикальных 

углов, 

перпендикулярн

ых  

прямых; 

основное 

свойство 

прямой. 

Классифицирова

ть углы. 

Доказывать: 

теоремы о 

пересекающихся 

прямых, о 

свойствах 

смежных и 

вертикальных 

углов, о 

единственности 

прямой, 

перпендикулярн

ой данной 

(случай, когда 

точка лежит на 

данной прямой). 

Находить длину 

отрезка, 

градусную меру 

угла, используя 

свойства их 

измерений. 

Изображать с 

помощью 

чертѐжных 

инструментов 

геометрические 

фигуры: отрезок, 

луч, угол, 

смежные и 

вертикальные 

углы, 

перпендикулярн

ые прямые, 

отрезки и лучи. 

Пояснять, что 

такое аксиома, 

определение.  

Решать задачи 

на вычисление и 

доказательство, 

проводя 

необходимые 

условиями 

коммуникации  

 



доказательные 

рассуждения  

Глава 2  

Треугольники 

20 часов  

1.Равные 

треугольники. 

Высота, 

медиана, 

биссектриса 

треугольника  

2.Первый и 

второй 

признаки 

равенства 

треугольников  

3.Контрольная 

работа № 2  

4.Равнобедренн

ый треугольник 

и его свойства  

5.Признаки 

равнобедренно

го 

треугольника  

6.Третий 

признак 

равенства 

треугольников  

7.Теоремы  

8.Контрольная 

работа № 3  

Описывать 

смысл понятия 

«равные 

фигуры». 

Приводить 

примеры равных 

фигур. 

Изображать и 

находить на 

рисунках 

равносторонние, 

равнобедренные, 

прямоугольные, 

остроугольные, 

тупоугольные 

треугольники и 

их элементы. 

Классифицирова

ть треугольники 

по сторонам и 

углам. 

Формулировать: 

определения: 

остроугольного, 

тупоугольного, 

прямоугольного, 

равнобедренног

о, 

равностороннего

, 

разностороннего 

треугольников; 

биссектрисы, 

высоты, 

медианы 

треугольника; 

равных 

треугольников; 

серединного 

перпендикуляра 

отрезка; 

периметра 

Познавательные:  

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

действий  

 

Коммуникативные  

достаточной 

полнотой и 

точностью  

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 

языка  

 

Личностные  

аккуратности и 

терпеливости при 

выполнении 

чертежей, моделей  

 

 

Контрольная 

работа № 2  

Контрольная 

работа № 3  



треугольника; 

свойства: 

равнобедренног

о треугольника, 

серединного 

перпендикуляра 

отрезка, 

основного 

свойства 

равенства 

треугольников; 

признаки: 

равенства 

треугольников, 

равнобедренног

о треугольника. 

Доказывать 

теоремы: о 

единственности 

прямой, 

перпендикулярн

ой данной 

(случай, когда 

точка лежит вне 

данной прямой); 

три признака 

равенства 

треугольников; 

признаки 

равнобедренног

о треугольника; 

теоремы о 

свойствах 

серединного 

перпендикуляра, 

равнобедренног

о и 

равностороннего 

треугольников. 

Разъяснять, что 

такое теорема, 

описывать 

структуру 

теоремы. 

Объяснять, 

какую теорему 

называют 

обратной 

данной, в чѐм 

заключается 

метод 

доказательства 

от противного. 

Приводить 

примеры  

использования 

этого метода.  

Решать задачи 



на вычисление и 

доказательство  

Глава 3  

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника 15 

часов  

1.Параллельны

е прямые  

2.Признаки 

параллельности 

прямых  

3.Свойства 

параллельных 

прямых  

4.Сумма углов 

треугольника  

5.Прямоугольн

ый треугольник  

6.Свойства 

прямоугольног

о треугольника  

7.Контрольная 

работа № 4  

Распознавать на 

чертежах 

параллельные 

прямые. 

Изображать с 

помощью 

линейки и 

угольника 

параллельные 

прямые. 

Описывать 

углы, 

образованные 

при пересечении 

двух прямых 

секущей. 

Формулировать: 

определения: 

параллельных 

прямых, 

расстояния 

между 

параллельными 

прямыми, 

внешнего угла 

треугольника, 

гипотенузы и 

катета; 

свойства: 

параллельных 

прямых; углов, 

образованных 

при пересечении 

параллельных 

прямых 

секущей; суммы 

улов 

треугольника; 

внешнего угла 

треугольника; 

соотношений 

между 

Познавательные:  

 

понятия  

следствий  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели  

 

Регулятивные:  

форме сличения 

способа действия и 

его результата с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона  

 

Коммуникативные

:  

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

цели, функции 

участников, 

способов 

взаимодействия  

 

Контрольная 

работа № 4  

 



сторонами и 

углами 

треугольника; 

прямоугольного 

треугольника; 

основное 

свойство 

параллельных 

прямых; 

признаки: 

параллельности 

прямых, 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Доказывать: 

теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, о сумме 

углов 

треугольника, о 

внешнем угле 

треугольника, 

неравенство 

треугольника,  

теоремы о 

сравнении 

сторон и углов 

треугольника, 

теоремы о 

свойствах 

прямоугольного 

треугольника, 

признаки 

параллельных 

прямых, 

равенства 

прямоугольных 

треугольников.  

Решать задачи 

на вычисление и 

доказательство  

Глава 4 

Окружность и 

круг.  

Геометрические 

построения 17 

часов  

1.Геометрическ

ое место точек. 

Окружность и 

круг  

2.Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности  

3.Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольника  

4.Задачи на 

построение  

Пояснять, что 

такое задача на 

построение; 

геометрическое 

место точек 

(ГМТ). 

Приводить 

примеры ГМТ. 

Изображать на 

рисунках 

окружность и еѐ 

элементы; 

касательную к 

окружности; 

окружность, 

Познавательные:  

Формулирование 

проблемы  

Самостоятельный 

поиск решения  

Самостоятельное 

создание 

алгоритма 

деятельности  

 

с целью выделения 

 



5.Метод 

геометрически

х мест точек в 

задачах на 

построение  

6.Контрольная 

работа № 5  

вписанную в 

треугольник, и 

окружность, 

описанную 

около него. 

Описывать 

взаимное 

расположение 

окружности и 

прямой. 

Формулировать: 

определения: 

окружности, 

круга, их 

элементов; 

касательной к 

окружности; 

окружности, 

описанной около 

треугольника, и 

окружности, 

вписанной в 

треугольник; 

свойства: 

серединного 

перпендикуляра 

как ГМТ; 

биссектрисы 

угла как ГМТ; 

касательной к 

окружности; 

диаметра и 

хорды; точки 

пересечения 

серединных  

перпендикуляро

в сторон 

треугольника; 

точки 

пересечения 

биссектрис 

углов 

треугольника; 

признаки 

касательной. 

Доказывать: 

теоремы о 

серединном 

перпендикуляре 

и биссектрисе 

угла как ГМТ; о 

свойствах 

касательной; об 

окружности, 

вписанной в 

треугольник, 

описанной около 

треугольника; 

признаков  

- 

составление 

целого из частей  

 

Личностные  

аккуратности и 

терпеливости при 

выполнении 

чертежей, моделей  

 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в  

исполнение 

действий  

 

 

ляция  

учебного 

сотрудничества  

 

 



признаки 

касательной. 

Решать 

основные задачи 

на построение: 

построение угла, 

равного 

данному; 

построение 

серединного 

перпендикуляра 

данного отрезка; 

построение 

прямой, 

проходящей 

через данную 

точку и 

перпендикулярн

ой данной 

прямой; 

построение 

биссектрисы 

данного угла; 

построение 

треугольника по 

двум сторонам и 

углу между 

ними; по 

стороне и двум 

прилежащим к 

ней углам. 

Решать задачи 

на построение 

методом ГМТ. 

Строить 

треугольник по 

трѐм сторонам.  

Решать задачи 

на вычисление, 

доказательство и 

построение  

Обобщение и 

систематизация 

знаний  

учащихся  

6 часов  
 

 

1.Упражнения 

для повторения 

курса 7 класса  

2.Контрольная 

работа № 6  

   

8 класс геометрия 

Глава 1  

Четырѐхугольн

ики 22 часа  

1.Четырѐхуголь

ник и его 

элементы  

2.Параллелогра

мм. Свойства 

параллелограм

ма  

3.Признаки 

Пояснять, что 

такое 

четырѐхугольни

к. Описывать 

элементы 

четырѐхугольни

ка. 

Распознавать 

  



параллелограм

ма  

4.Прямоугольн

ик  

5.Ромб  

6.Квадрат  

7.Контрольная 

работа № 1  

8.Средняя 

линия 

треугольника  

9.Трапеция  

10.Центральны

е и вписанные 

углы  

11.Вписанные 

и описанные 

четырѐхугольн

ики  

12.Контрольная 

работа № 2  

выпуклые и 

невыпуклые 

четырѐхугольни

ки. Изображать 

и находить на 

рисунках 

четырѐхугольни

ки разных видов 

и их элементы. 

Формулировать: 

определения: 

параллелограмм

а, высоты 

параллелограмм

а; 

прямоугольника, 

ромба, квадрата; 

средней линии 

треугольника; 

трапеции, 

высоты 

трапеции, 

средней линии 

трапеции; 

центрального 

угла 

окружности, 

вписанного угла 

окружности; 

вписанного и 

описанного 

четырѐхугольни

ка; свойства: 

параллелограмм

а, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

средних линий 

треугольника и 

трапеции, 

вписанного угла, 

вписанного и 

описанного  

четырѐхугольни

ка; признаки: 

параллелограмм

а, 

прямоугольника, 

ромба, 

вписанного и 

описанного 

четырѐхугольни

ка. Доказывать: 

теоремы о сумме 

углов 

четырѐхугольни

ка, о градусной 

мере вписанного 



угла, о 

свойствах и 

признаках 

параллелограмм

а, 

прямоугольника, 

ромба, 

вписанного и 

описанного 

четырѐхугольни

ка.  

Применять 

изученные 

определения, 

свойства и 

признаки к 

решению задач  

Глава 2  

Подобие 

треугольников 

16 часов  

1.Теорема 

Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональ

ных отрезках  

2.Подобные 

треугольники  

3.Первый 

признак 

подобия 

треугольников  

4.Второй и 

третий 

признаки 

подобия 

треугольников  

5.Контрольная 

работа № 3  

Формулировать: 

определение 

подобных 

треугольников; 

свойства: 

медиан 

треугольника, 

биссектрисы 

треугольника, 

пересекающихся 

хорд, 

касательной и 

секущей; 

признаки 

подобия 

треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: 

Фалеса, о 

пропорциональн

ых отрезках, о 

свойствах  

медиан 

треугольника, 

биссектрисы 

треугольника; 

свойства: 

пересекающихся 

хорд, 

касательной и 

секущей; 

признаки 

подобия 

треугольников.  

Применять 

изученные 

определения, 

свойства и 

признаки к 

решению задач  

  



Глава 3  

Решение 

прямоугольных 

треугольников 

14 часов  

1.Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике  

2.Теорема 

Пифагора  

3.Контрольная 

работа № 4  

4.Тригонометр

ические 

функции 

острого угла 

прямоугольног

о треугольника  

5.Решение 

прямоугольных 

треугольников  

6.Контрольная 

работа № 5  

Формулировать: 

определения: 

синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

котангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника; 

свойства: 

выражающие 

метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике и 

соотношения 

между 

сторонами и 

значениями 

тригонометриче

ских функций в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Записывать 

тригонометриче

ские формулы, 

выражающие 

связь между 

тригонометриче

скими 

функциями 

одного и того же 

острого угла. 

Решать 

прямоугольные 

треугольники. 

Доказывать: 

теорему о  

метрических 

соотношениях в 

прямоугольном 

треугольнике, 

теорему 

Пифагора; 

формулы, 

связывающие 

синус, косинус, 

тангенс, 

котангенс 

одного и того же 

острого угла. 

Выводить 

основное 

тригонометриче

ское тождество 

и значения 

синуса, 

косинуса, 

  



тангенса и 

котангенса для 

углов 30°, 45°, 

60°.  

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы и 

формулы к 

решению задач  

Глава 4  

Многоугольник

и.  

Площадь 

многоугольника 

10 часов  

1.Многоугольн

ики  

2.Понятие 

площади 

многоугольник

а.  

Площадь 

прямоугольник

а  

3.Площадь 

параллелограм

ма  

4.Площадь 

треугольника  

5.Площадь 

трапеции  

6.Контрольная 

работа № 6  

Пояснять, что 

такое площадь 

многоугольника. 

Описывать 

многоугольник, 

его элементы; 

выпуклые и 

невыпуклые 

многоугольники. 

Изображать и 

находить на 

рисунках 

многоугольник и 

его элементы; 

многоугольник, 

вписанный в 

окружность, и 

многоугольник, 

описанный 

около 

окружности. 

Формулировать: 

определения: 

вписанного и 

описанного 

многоугольника  

площади 

многоугольника, 

равновеликих 

многоугольнико

в; основные 

свойства 

площади 

многоугольника. 

Доказывать: 

теоремы о сумме 

углов выпуклого 

n-угольника, 

площади 

прямоугольника, 

площади 

треугольника, 

площади 

трапеции.  

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы и 

  



формулы к 

решению задач  

Повторение и 

систематизация  

учебного 

материала 8 

часов  

1.Упражнения 

для повторения 

курса 8 класса  

2.Контрольная 

работа № 7  

   

9 класс геометрия 

Глава 1  

Решение 

треугольников 

16 часов  

 
7. Синус, 

косинус, 

тангенс и 

котангенс угла 

от 0° до 180°  

8. Теорема 

косинусов  

9. Теорема 

синусов  

10. Решение 

треугольников  

11. Формулы 

для 

нахождения 

площади 

треугольника  

12. 

Контрольная 

работа № 1  

 

Формулировать: 

определения: 

синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

котангенса угла 

от 0° до 180°; 

свойство связи 

длин диагоналей 

и сторон 

параллелограмм

а. 

Формулировать 

и разъяснять 

основное 

тригонометриче

ское тождество. 

Вычислять 

значение 

тригонометриче

ской функции 

угла по 

значению одной 

из его заданных 

функций. 

Формулировать 

и доказывать 

теоремы: 

синусов, 

косинусов, 

следствия из 

теоремы 

косинусов и 

синусов, о 

площади 

описанного 

многоугольника. 

Записывать и 

доказывать 

формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника, 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей 

  



треугольника.  

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы и 

формулы к 

решению задач   

Глава 2 

Правильные 

многоугольник

и 8 часов  

 

 
3. Правильные 

многоугольник

и и их свойства  

4. Длина 

окружности. 

Площадь круга  

5. Контрольная 

работа № 2  

 

Пояснять, что 

такое центр и 

центральный 

угол 

правильного 

многоугольника, 

сектор и сегмент 

круга. 

Формулировать: 

определение 

правильного 

многоугольника; 

свойства 

правильного 

многоугольника. 

Доказывать 

свойства 

правильных 

многоугольнико

в. Записывать и 

разъяснять 

формулы длины 

окружности, 

площади круга.  

Записывать и 

доказывать 

формулы длины 

дуги, площади 

сектора, 

формулы для 

нахождения 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей 

правильного 

многоугольника. 

Строить с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

правильные 

треугольник, 

четырѐхугольни

к, 

шестиугольник.  

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы и 

формулы к 

  



решению задач  

Глава 3 

Декартовы  

координаты на 

плоскости 11 

часов  

6. Расстояние 

между двумя 

точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины 

отрезка  

7. Уравнение 

фигуры. 

Уравнение 

окружности  

8. Уравнение 

прямой  

9. Угловой 

коэффициент 

прямой  

10. 

Контрольная 

работа № 3  

Описывать 

прямоугольную 

систему 

координат. 

Формулировать: 

определение 

уравнения 

фигуры, 

необходимое и 

достаточное 

условия 

параллельности 

двух прямых. 

Записывать и 

доказывать 

формулы 

расстояния 

между двумя 

точками, 

координат 

середины 

отрезка. 

Выводить 

уравнение 

окружности, 

общее уравнение 

прямой,  

уравнение 

прямой с 

угловым 

коэффициентом. 

Доказывать 

необходимое и 

достаточное 

условие 

параллельности 

двух прямых.  

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы и 

формулы к 

решению задач  

 

  

Глава 4  

Векторы 12 

часов  

 
7. Понятие 

вектора  

8. Координаты 

вектора  

9. Сложение и 

вычитание 

векторов  

10. Умножение 

вектора на 

Описывать 

понятия 

векторных и 

скалярных 

величин. 

Иллюстрировать 

понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: 

модуля вектора, 

  



число  

11. Скалярное 

произведение 

векторов  

12. 

Контрольная 

работа № 4  

 

коллинеарных 

векторов, 

равных 

векторов, 

координат 

вектора, суммы 

векторов, 

разности 

векторов, 

противоположн

ых векторов, 

умножения 

вектора на 

число, 

скалярного 

произведения 

векторов; 

свойства: 

равных 

векторов, 

координат 

равных 

векторов, 

сложения 

векторов, 

координат 

вектора суммы и 

вектора разности 

двух векторов,  

коллинеарных 

векторов, 

умножения 

вектора на 

число, 

скалярного 

произведения 

двух векторов, 

перпендикулярн

ых векторов. 

Доказывать 

теоремы: о 

нахождении 

координат 

вектора, о 

координатах 

суммы и 

разности 

векторов, об 

условии 

коллинеарности 

двух векторов, о 

нахождении 

скалярного 

произведения 

двух векторов, 

об условии 

перпендикулярн

ости. Находить 



косинус угла 

между двумя 

векторами.  

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы и 

формулы к 

решению задач  

Глава 5 

Геометрические  

Преобразования 

13 часов  

 
5. Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный 

перенос  

6. Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Поворот  

7. Гомотетия. 

Подобие фигур  

8. Контрольная 

работа №5  

 

Приводить 

примеры 

преобразовани

я фигур.  

Описывать 

преобразовани

я фигур: 

параллельный 

перенос, 

осевая 

симметрия, 

центральная 

симметрия, 

поворот, 

гомотетия, 

подобие. 

Формулироват

ь: определения  
 

Приводить 

примеры 

преобразования 

фигур.  

Описывать 

преобразования 

фигур: 

параллельный 

перенос, осевая 

симметрия, 

центральная 

симметрия, 

поворот, 

гомотетия, 

подобие. 

Формулировать: 

определения:  

движения; 

равных фигур; 

точек, 

симметричных 

относительно 

прямой; точек, 

симметричных 

относительно 

точки; фигуры, 

имеющей ось 

симметрии; 

фигуры, 

имеющей центр 

симметрии; 

подобных 

фигур; 

свойства: 

движения, 

параллельного 

переноса, осевой 

симметрии, 

центральной 

симметрии, 

поворота, 

гомотетии. 

Доказывать 

теоремы: о 

свойствах 

параллельного 

переноса, осевой 

симметрии, 

центральной 

  



симметрии, 

поворота, 

гомотетии, об 

отношении 

площадей 

подобных 

треугольников.  

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы и 

формулы к 

решению задач  

Повторение  

и 

систематизация  

учебного 

материала 10 

часов  

Упражнения 

для повторения 

курса 9 класса  

Контрольная 

работа № 6  

 

   

 

Требования к уровню подготовки 
Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

расположения;  

комбинации;  

 

длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180", применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос);  

ятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов;  

 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

е задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

движения при решении геометрических задач;  

ешения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование;  

подобия;  

х фигур с помощью компьютерных 

программ;  

 

 

Измерение геометрических величин  



Выпускник научится:  

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

 

 

том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

и 

окружности, формул площадей фигур;  

при необходимости справочники и технические средства).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
авленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

равносоставленности;  

ижения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников.  

Нормативные документы  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго 

поколения.) — М. : Просвещение, 2010.  

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе : система заданий / А.Г. 

Асмолов, О.А. Ка-рабанова. — М. : Просвещение, 2010.  

 

Учебно-методический комплект  
1. Геометрия : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012.  

2. Геометрия : 7 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013.  

3. Геометрия : 7 класс : рабочие тетради №1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

: Вентана-Граф, 2013.  

4. Геометрия : 7 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013.  

5. Геометрия : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012.  

6. Геометрия : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2014.  

 

Дополнительная литература  

для учителя:  
1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах. - М.: Просвещение, 1999.  

2. Б.Г. Зив, В.М. Меллер. Дидактические материалы по геометрии. - М.: Просвещение, 1999.  

3. Б.Г. Зив, В.М. Меллер, А.Г.Бакинский. Задачи по геометрии для 7-11 классов - М.: 

Просвещение, 1991.  

4. Г.И. Кукарцева. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7-9 классы.- М.: 

Просвещение, 1997.  

5. С.М. Саврасов, Г.А. Ястребинецкий. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах. - М. 

1987.  

6. Л.И. Звавич и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7-9 классы.- М. 

2001.  

7. А.В.Фарков. Диагностические контрольные работы по геометрии. 7 класс. - М. 2006.  



8. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября».  

9. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.  

 

для учащихся:  

1. Математика. Энциклопедия для детей. Т 11.  

2. М.Ю. Шуба. Занимательные задания в обучении математике.- М. 1997.  

3. Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов:  

- Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/  

- Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

- Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru  

- Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/  

- Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/  

- Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru  

- Сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru/  

 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

 

1. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. — М.: 

Просвещение, 1990.  

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика. 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008.  

3. Гусев В.А. Сборник задач по геометрии: 5-9 классы. — М.: Оникс 21 век: Мир и образование, 

2005.  

4. Екимова М.А, Кукин Г.П. Задачи на разрезание. — М.: МЦНМО, 2002.  

5. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007.  

6. Перли С.С, Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: Педагогика-

Пресс, 1994. 7. ПойаДж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975.  

7. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. — М.: Айрис-Пресс, 2005.  

8. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. — М.: МИРОС, 1995.  

9. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта+, 2003.  

10. Я познаю мир: математика / сост. А.П. Савин и др. — М. : ACT, 1999.  

11. http://70ww. kvant. info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант».  

12. Печатные пособия.  

13. 1.Портреты выдающихся деятелей математики.  

14. Информационные средства.  

15. 1.Интернет  

16. Технические средства обучения  

17. 1.Моноблок  

18. 2.Принтер  

19. 3.Мультимедиапроектор  

20. 4.Интерактивная доска  

21. Учебно-практическое и учебно- лабораторное оборудование.  

22. 1.Комплект чертѐжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник, циркуль  

  

2.2.2.10. ИНФОРМАТИКА  

Цели и задачи курса информатика  
Изучение информатики в 5–7 классах направлено на достижение следующих целей:  

том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 



планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты;  

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

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

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

ического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ);  

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Изучение информатики в 8–9 классах направлено на достижение следующих целей:  

ормации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);  

ационную деятельность и планировать ее результанты;  

средствами ИКТ;  

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дельнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 5 классе 

необходимо решить следующие задачи:  

окружающем мире;  

льных лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

имодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ;  

ь компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни;  

 

в 6 классе необходимо решить следующие задачи:  

основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и 

ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 



объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и 

т.д.;  

информационной деятельности человека;  

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); создать условия для 

овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств, формирования 

умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

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;  

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами 

с помощью составленных для них алгоритмов;  

 условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ;  

в 7 классе необходимо решить следующие задачи:  

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на 

подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

метода 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;  

ционного 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;  



информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств;  

умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами 

с помощью составленных для них алгоритмов;  

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ.  

 

в 8-9 классах необходимо решить следующие задачи:  

зучению предмета;  

обработкой, интерпретацией и хранением информации;  

 

ого использования информационных технологий;  

тами, входящими в курс среднего 

образования.  

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся 

с современными информационными технологиями. Учащиеся приобретают знания и умения 

работы на современных ПК и программных средствах. Приобретение информационной 

культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, 

электронными таблицами. СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов.  

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 все возрастающее 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. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. 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.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса.  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе 

учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ- компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 

изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Примерная учебная программа по информатике и ИКТ для 5-7 классов (автор Босова Л.Л) 

предусматривает изучение предмета 1 час в неделю.  

Место учебного предмета в учебном плане  
Предмет информатика 5-9 класса входит в компонент образовательного учреждения. Данный 

курс обеспечивает непрерывность изучения предмета Информатика в среднем звене. На 

изучение курса в 5-7 классах отводится 35 ч. каждом классе (5 класс – 1 часа в неделю, 6 класс 

– 1 часа в неделю, 7 класс – 1 часа в неделю), в 8 классе отводится 35 ч. (1 час в неделю), в 9 

классе отводится 35 ч. (1 час в неделю). Полный объѐм курса –170 часов. Данный курс 

проводится в урочное время, стоит в школьном расписании как урок.  

 

Предполагаемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики  

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 

 

распространения;  

 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  



Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:  

«исполнитель» и др.;  

-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;  

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;  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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;  

й: 

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 социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).  

Предметные результаты включают в себя: 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:  

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;  

модель – и их свойствах;  

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;  

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

 

Ценностные ориентиры содержание курса информатика  
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.  

Изучение информатики в 5–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя:  

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 формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.;  

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню 

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.  

 

Система оценки достижений учащихся и инструментарий  

для оценивания результатов. 
 

Оценка практических работ  
Оценка «5»:  

-выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий;  

-проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов;  

-соблюдает правила техники безопасности;  

-в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;  

-правильно выполняет анализ ошибок.  

Оценка «4»:  

- ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более 

одной ошибки и одного недочета  

Оценка «3»:  

- ставится, если  

•работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы;  

•в ходе проведения работы были допущены ошибки.  

Оценка «2»:  

- ставится, если  

•работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

•работа проводилась неправильно.  

Оценка устных ответов  
Оценка «5»:  

- ставится, если обучающийся:  

•правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий;  

•правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;  

•строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации;  

•может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4»:  

- ставится, если: 

•ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов;  

•обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3»:  

- ставится, если обучающийся  

•правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму;  



•допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов;  

•допустил четыре-пять недочетов.  

Оценка «2»:  

- ставится, если обучающийся  

- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

Оценка тестовых работ  
Оценка 5:  

- ставится в том случае, если обучающийся  

•выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий;  

•допустил не более 2% неверных ответов.  

Оценка 4:  

- ставится, если  

- выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего 

количества заданий).  

Оценка 3:  

- ставится, если обучающийся  

•выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов 

от общего числа заданий;  

•если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку.  

Оценка 2:  

- ставится, если  

•работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий;  

•работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий.  

Критерии знаний, умений и навыков обучающихся на экзамене по информатике  
Оценка «5»:  

-полно раскрыто содержание материала в объеме программы:  

-четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно 

использованы научные термины:  

-ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания: речь грамотна и 

логически последовательна.  

Оценка «4»:  

-раскрыто основное содержание материала:  

- ответ самостоятельный;  

-определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  

Оценка «3»: 

-усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

-определения понятий недостаточно четкие;  

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

Оценка «2»:  

-основное содержание учебного материала не раскрыто;  

-не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

-допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

Оценка практических умений обучающихся на экзамене по информатике  
При работе на компьютере учитывается:  



-правильность включения компьютера и загрузки операционной системы;  

-умения оценивать ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной 

информации.  

-умения выбирать и загружать нужную программу.  

-умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь».  

-умения выполнять основные операции управления файлами.  

-умения выполнять основные операции в текстовом процессоре WORD, электронной 

таблице EXCEL, базе данных ACCESS  

Оценка «5»:  

-правильно включается компьютер и загружается операционная система  

-правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной 

информации.  

-правильно выбирается и загружается нужная программа.  

-умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне.  

-правильно выполняются основные операции управления файлами.  

-правильно выполняются основные операции в текстовом процессоре WORD, 

электронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS;  

-получен правильный результат.  

Оценка «4»:  

-правильно включается компьютер и загружается операционная система  

-правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной  

информации.  

-правильно выбирается и загружается нужная программа.  

-умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне.  

-правильно выполняются основные операции управления файлами.  

-допущены незначительные неточности при выполнении основных операций в текстовом 

процессоре WORD, электронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS;  

-получен правильный результат.  

Оценка «3»:  

-правильно включается компьютер и загружается операционная система  

-правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной 

информации.  

-правильно выбирается и загружаете! нужная программа.  

-умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточном уровне.  

-правильно выполняются основные операции управления файлами.  

-допущены ошибки при выполнении основных операций в текстовом процессоре WORD,  

электронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS;  

-получен неправильный результат.  

Оценка «2»:  

-правильно включается компьютер и загружается операционная система  

-правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной 

информации.  

-неправильно выбирается и загружается нужная программа.  

-умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на низком уровне.  

-правильно выполняются основные операции управления файлами.  

-отсутствуют умения работы в текстовом процессоре WORD, электронной таблице EXCEL, 

базе данных ACCESS;  

-результат не получен. 

Учебно - тематический план 5-6 классы 
 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1  Информация вокруг нас  12  10  2  

2  Компьютер  7  2  5  

3  Подготовка текстов на компьютере  8  2  6  



4  Компьютерная графика  6  1  5  

5  Создание мультимедийных объектов  7  1  6  

6  Объекты и системы  8  6  2  

7  Информационные модели  10  5  5  

8  Алгоритмика  10  3  7  

9  Резерв  2  0  2  

Итого  70  30  40  

 

Учебно - тематический план 7-9 классы 
 

№ Название темы Количество часов  

 общее теория  практика  

1  Информация и информационные процессы  9  6  3  

2  Компьютер как универсальное устройство 

информации  

7  4  3  

3  Обработка графической информации  4  2  2  

4  Обработка текстовой информации  9  3  6  

5  Мультимедиа  4  1  3  

6  Математические основы информатики  13  10  3  

7  Основы алгоритмизации  10  6  4  

8  Начала программирования  10  2  8  

9  Моделирование и формализация  9  6  3  

10  Алгоритмизация и программирование  8  2  6  

11  Обработка числовой информации  6  2  4  

12  Коммуникационные технологии  10  6  4  

Резерв  6 0 6 

Итого  105 50 55 

 
Содержание тем учебного предмета  
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками 

(разделами):  

 

 

оделирование;  

 

 

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, приѐмник. 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. Приѐмы 

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 

Чертѐжник, Водолей и др.  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками 

(разделами):  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнѐнными разделами:  



 

 

ционные и коммуникационные технологии.  

 

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

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 

т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.  

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

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

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. Достоинства 

и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

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

информации. Поиск информации. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) 

и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности.  



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

(Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.  

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов. Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера. Обработка текстов. Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, 

расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. Мультимедиа. Понятие 

технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и 



видео информация. Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные 

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

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: 

электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.  

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.  

 

Требования к уровню подготовки  5-6 классы 

Раздел 1. Информация вокруг нас  
Выпускник научится:  

«информационный объект»;  

и в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и современных информационных носителей;  

представления на материальных носителях;  

дировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;  

конкретного субъекта к его восприятию.  

Выпускник получит возможность:  

ции как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 

 

ться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц;  

 

— свойства, действия, 

поведение, состояния;  

 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  



 

 

Раздел 2. Информационные технологии  

Выпускник научится:  

функции;  

беспечение компьютера;  

 

 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать 

на диалоговые окна);  

 

 

 текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках;  

фрагментами;  

вания (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов;  

 

 

 

редактор для создания и редактирования простых 

рисунков;  

 

одному признаку);  

ься на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу);  

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.  

 

Ученик получит возможность:  

 приѐмами квалифицированного клавиатурного письма;  

 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий;  

рисунки;  

едств 

текстового процессора;  

размеру и цвету, к выравниванию текста;  

редактора;  

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами;  



слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора;  

сообщения);  

материалы;  

асширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

Раздел 3. Информационное моделирование  

Выпускник научится:  

 

дить их примеры;  

схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;  

-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации;  

 

 

Ученик получит возможность:  

ении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания;  

 

 

 представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей.  

 

Раздел 4. Алгоритмика  

Выпускник научится:  

 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей;  

 

и и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;  

 

 команд;  

 

 

Выпускник получит возможность:  

заданной системой команд;  

оритму определять, для решения какой задачи он предназначен  

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

7-9 классы  

Раздел 1. Введение в информатику  
Выпускник научится:  

 

 



памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

 

логического выражения; строить таблицы истинности;  

ь информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  

-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации;  

с поставленной задачей;  

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.  

 

Выпускник получит возможность:  

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

 

произвольного алфавита  

счисления в десятичную систему счисления;  

кодированием текстов, графических изображений, звука;  

 

преобразования с использованием основных свойств логических операций.  

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;  

объектов и процессов  

– выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними.  

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Выпускник научится:  
феры его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма 

как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

вание», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 

обратно);  

олнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;  

ой команд;  

 

цепочки символов.  

ом языке.  

 



цикл с условием продолжения работы;  

 простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке;  

базовые алгоритмические конструкции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

заданной системой команд;  

заданной системой команд;  

ейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд;  

результатом работы алгоритма;  

 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определѐнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);  

роткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции;  

содержащие базовые алгоритмические конструкции.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Выпускник научится:  
 

 

 

файловой системы;  

 

текстовых документов;  

;  

 

 

 

 

ете;  

 

 

Ученик получит возможность: 

 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 



применение средств информационных технологий;  

электронной таблицы;  

об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

ть возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

орматизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений.  

Перечень учебно-методического обеспечения  

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

Аппаратные средства  
 

 

 

вой информации — колонки  

объектами — клавиатура и мышь.  

микрофон.  

ода информации на печать, оформление проектных папок, проектов: 

принтер.  

 

Программные средства  

 

 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы;  

 

мы для тестирования компьютера и работы с файлами;  

–тренажеры  

 

 

 

 

Список литературы  
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классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 6 класс»,2013г  

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 6 класс»,2013 год  

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс»,2013г  
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9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)  

 

2.2.2.11. ФИЗИКА  

Роль и место курса физики в обучении  
Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, изучаемых в школе. Это связано с тем, что в основе содержания курсов химии, 

физической географии, биологии используются физические законы. Физика дает учащимся 

научный метод познания и позволяет получать объективные знания об окружающем мире.  

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок.  

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в 

основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных 

особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук.  

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой 

научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для 

решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия 

большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов являются хорошей 

иллюстрацией к изучаемым вопросам.  

Цели и задачи обучения физике  
Изучение физики в основной общей школе направлено на достижение следующих целей:  

ся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности;  

между ними;  

ний о физической картине мира.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

явлений природы;  

характеризующих эти явления;  

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки;  

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека;  

ганизация экологического мышления и ценностного отношения к природе.  

 

Обоснованность программы  
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с курсом «Окружающий мир», включающим некоторые знания из области 

физики, предусматривается изучение физики в 7-9 классах на высоком, но доступном уровне 

трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям, подкрепляя их 

демонстрационным экспериментом и решением теоретических и экспериментальных задач.  



Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 

программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без перегрузок в 

классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса 7-9 классов с учетом меж предметных 

связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.  

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных 

форм работы: письменной и устной, экспериментальной, под руководством учителя и 

самостоятельной. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и 

анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории физики и техники.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

1. Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета физика.  

1. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

 

В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного подхода, проектирования и 

системности.  
Материал в программе выстроен с учетом возрастных возможностей учащихся.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, иформационно-

коммуникативные, здоровьесбережения и т. д.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий 

контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, физических диктантов, 

тестов, проверочных работ, лабораторных работ.  

 

Основная идея программы 
Основной акцент при обучении физике по предлагаемой программе делается на раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы 

для овладения учебным материалом.  

 

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МАОУ СОШ № 5 на изучение физики в основной школе отводит: 2 учебных 

часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 уроков, по 70 часов в год.  

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные:  
ития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

 



возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;  

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные:  
ия новых знаний, организации учебной 

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

деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий;  

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

методами решения проблем;  

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 

Предметные:  

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

на применение полученных знаний;  

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей;  

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательство выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации.  



 

Частные предметные результаты:  

7 класс:  

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию;  

и методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды;  

Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии);  

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики;  

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

 

 

8 класс:  

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводника 

электрическим током, отражение и преломление света;  

удельную теплоемкость вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

изучения зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, угла 

отражения от угла падения света;  

сохранения энергии, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца);  

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

олнения расчетов для нахождения известной 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

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

 

9 класс:  

нитяного и пружинного маятников, электромагнитная индукция, отражение и преломления 

света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  



энергию;  

изучения зависимости пройденного пути от времени, периода колебаний маятника от его 

длины, направления индукционного тока от условий его возбуждения;  

(законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения ,закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии);  

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании  

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

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

 

Методы, формы обучения 
Материал в программе выстроен с учетом возрастных возможностей учащихся.  

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

 

Технологии, используемые в обучении: формирующего обучения, развивающего обучения и 

личностно ориентированного обучения: 

 

Группы  Задачи  Технологии  

Технологии 

формирующего обучения  

Освоение базовых знаний и 

ключевых компетенций  

1. Технология полного 

усвоения  

2. Алгоритмическая 

технология  

3. Технология поэтапного 

формирования понятий и 

умственных действий 

(Гальперина)  

4. Модульная технология  

Технологии развивающего 

обучения  

Обеспечение развития 

познавательных, творческих 

способностей, способности 

видеть и решать проблемы в 

различных жизненных 

ситуациях.  

1. Проблемно-поисковая 

технология (проблемное 

изложение, мозговая атака)  

2. Проблемно-

исследовательская технология  

3. Технология моделирующего 

обучения (имитационные, 

деловые игры)  

4. Коммуникативно-

диалоговые технологии 

(дискуссия, диспут)  

Технологии личностно 

ориентированного 

обучения  

Развитие субъективности 

учащегося, способности 

принимать собственное 

решение, брать 

ответственность на себя  

1. Обучение на основе 

личностно значимых ситуаций  

2. Разноуровневое обучение 

(лестница достижений, 

портфолио)  

3. Обучение в сотрудничестве  

4. Проектное обучение  

 



Все эти методы направлены на формирование у учащихся приемов умственной деятельности: 

анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения в процессе изучения 

физики.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП по физике  

1. Стартовая диагностика.  
Стартовая диагностика проводится перед изучением разделов по предмету и направлена 

на определение уровня остаточных знаний, уровня мотивации к изучению нового материала. 

Данный вид работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой 

диагностики можно использовать тесты, анкеты.  

2. Тематические контрольные работы по классам.  

3. Текущий контроль.  
В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а 

фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, 

выполнение лабораторной работы. Данные виды работ оцениваются по пятибалльной системе.  

4. Итоговая оценка.  
 

В 7-9 классах итоговая оценка по физике выставляется по результатам текущего контроля, 

который ведется учителем и фиксируется в классном журнале и дневниках учащихся, 

тематических контрольных работ, оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта, 

итоговой контрольной работы.  

5. Оценка проектной и исследовательской деятельности.  
 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету.  

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним 

из видов оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП.  
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

 

Инструментарий. 

Критерии оценки предметных результатов. 

 

Оценка устных ответов 

Уровни достижения 

предметных 

результатов 

освоения ООП  

Выше 

базового  

Высокий 

(отметка «5»)  

Учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 



правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других 

предметов.  

   Повышенный  

(отметка «4») 

Ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но 

дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил 

одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

 Базовый  (отметка «3») Учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов.  

Ниже базового Пониженный 

(отметка «2») 

Учащийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

Низкий 

(отметка «1») 

Ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  

 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе требований ФГОС ООО к предметным результатам учащихся, 

а также структурных элементов некоторых компетенций, усвоение которых считаются 

обязательными результатами обучения.  
Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний.  

Элементы, выделенные курсивом, считаются базовым уровнем результатов 



обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося, без выполнения 

которых невозможно выставление отметки «3». 

Физическое явление.  

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

2. Условия, при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)  
 

Физический опыт.  

1. Цель опыта  

2. Схема опыта  

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация)  
 

Физическая величина.  

1. Название величины и ее условное обозначение.  

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величину с другими.  

5. Единицы измерения  

6. Способы измерения величины.  

 

Физический закон.  

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона.  

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

4. Примеры применения закона на практике.  

5. Условия применимости закона.  

 

Физическая теория.  
1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

3. Основные следствия теории.  

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 

Прибор, механизм, машина.  

1. Назначение устройства.  

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства  

4. Правила пользования и применение устройства.  
 

Физические измерения.  

1. Определение цены деления и предела измерения прибора.  

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности 

измерения.  

5. Определять относительную погрешность измерений.  

 



Оценка 

письменных 

контрольных 

работ Уровни 

достижения 

предметных 

результатов 

освоения ООП  

Выше 

базового  

Высокий  

(отметка 

«5»)  

Работа выполнена не менее чем на 95 % от объема 

задания, сделан перевод единиц всех физических 

величин в "СИ", все необходимые данные 

занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие 

решению задач, сделана  

проверка по наименованиям, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; на 

качественные и теоретические вопросы дан 

полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов, умеет применить знания в 

новой ситуации; учащийся обнаруживает верное 

понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения.  

 Повышен

ный  

(отметка 

«4»)  

Работа выполнена полностью или не менее чем на 

75 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки; ответ на 

качественные и теоретические вопросы 

удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, 

но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач; учащийся испытывает 

трудности в применении знаний в новой ситуации, 

не в достаточной мере использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов.  

Базовый  (отметка 

«3»)  

Работа выполнена в основном верно (объем 

выполненной части составляет не менее 50% от 

общего объема), но допущены существенные 

неточности; учащийся обнаруживает понимание 

учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; умеет 

применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, 

но затрудняется при решении качественных задач 

и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул.  

Ниже 

базового  

Понижен

ный 

(отметка 

«2»)  

Работа в основном не выполнена (объем 

выполненной части менее 50% от общего объема 

задания).  

Учащийся показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи.  



Низкий 

(отметка 

«1»)  

Работа полностью не выполнена.  

 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ 

 

Оценка ответов 

учащихся при 

проведении 

лабораторных 

работ Уровни 

достижения 

предметных 

результатов 

освоения ООП  
  

Выше 

базового  

 

 

Высокий 

(отметка 

«5»)  

Лабораторная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерении; учащийся 

самостоятельно и рационально смонтировал 

необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдал 

требования безопасности труда; в отчете правильно 

и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполнил анализ погрешностей.  

Повышен

ный  

(отметка 

«4») 

Выполнение лабораторной работы удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

учащийся допустил недочеты или негрубые 

ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения 

работы. 

 

 

Базовый (отметка 

«3») 

Результат выполненной части лабораторной 

работы таков, что позволяет получить правильный 

вывод, но в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки.  

Ниже 

базового 

Понижен

ный 

(отметка 

«2») 

Результаты выполнения лабораторной работы не 

позволяют сделать правильный вывод, измерения, 

вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

  Низкий 

(отметка 

«1») 

Учащийся совсем не выполнил лабораторную 

работу.  

 

Оценка проектной работы 
разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.  



Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося 

в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.  

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельно

е приобретение 

знаний и 

решение 

проблем  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы  

Знание 

предмета  

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют  

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.  

 Некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы  

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 



самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования.  

При необходимости использования аналитического подхода к описанию результатов 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 

«отлично»).  

Перечень ошибок:  
Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показания измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки  

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  



Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п  

Тема  7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

Всего  

1.  Физика и физические методы изучения природы  4  -  -  4  

2.  Механические явления  58  -  38  96  

3.  Тепловые явления  6  25  -  31  

4.  Электрические и магнитные явления  -  34  -  34  

5.  Электромагнитные колебания и волны  -  9  14  23  

6.  Квантовые явления  -  -  16  16  

7.  Итоговое повторение  2  2  2  6  

Всего:  70  70  70  210  

Форма промежуточной и итоговой аттестации – контрольные работы:  

1. в 7 класса – 5;  

2. в 8 классе – 4;  

3. в 9 классе – 5.  

 

Количество лабораторных работ:  

1. в 7 классе – 11;  

2. в 8 классе – 12;  

3. в 9 классе – 4.  

Изучение курса физики в основной школе структурировано на основе рассмотерения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые 

явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Содержание тем 

7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (4 ч) 
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника.  

Лабораторные работы:  
1.Определение цены деления измерительного цилиндра.  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и 

их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений.  

Лабораторные работы:  
2.Измерение размеров малых тел.  

Взаимодействие тел (22 ч) 
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между 

силой тяжести и массой.  

Упругая деформация тела. Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой.  

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.  



Лабораторные работы:  
3.Измерение массы тела на рычажных весах.  

4.Измерение объема тела.  

5.Измерение плотности твердого тела.  

6.Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Давление. Давление твердых тел.  

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических 

представлений. Закон Паскаля.  

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометры. Насос.  

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.  

Лабораторные работы:  
7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

8.Выяснение условий плавания тел в жидкости.  

Работа и мощность. Энергия (15 ч) 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия.  

Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного действия.  

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра.  

Лабораторные работы:  
9.Выяснение условия равновесия рычага.  

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Резервное время – 2 ч. 

 

8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Тепловые явления (26 ч) 
Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи.  

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и 

кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических 

представлений.  

Превращения энергии в механических и тепловых процессах.  

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.  

Лабораторные работы:  
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра.  

Электрические явления (30 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое 

поле.  

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая 

цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр.  

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников.  



Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители.  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.  

Лабораторные работы  
3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

4.Измерение напряжения на различных участках цепи.  

5.Регулирование силы тока реостатом.  

6.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.  

7.Измерение работы и мощности электрического тока.  

8.Изучение модели электродвигателя.  

9.Сборка электромагнита и испытание его действия.  

Световые явления (12 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых 

тонкой линзой. Оптические приборы.  

Лабораторные работы:  
10.Изучение законов отражения света.  

11.Наблюдение явления преломления света.  

12.Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

Резерв – 2 ч. 

 

9 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Механические явления (27 ч) 
Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.  

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении.  

Относительность механического движения.  

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты.  

Лабораторные работы:  
1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2.Измерение ускорения свободного падения.  

Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Период, частота и амплитуда колебаний.  

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.  

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины 

волны со скоростью ее распространения и периодом.  

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  
3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины.  

Электромагнитные колебания и волны (10 ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.  

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.  



Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.  

Лабораторные работы:  
4.Изучение явления электромагнитной индукции.  

Строение атома и атомного ядра (14 ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.  

Радиоактивные превращения атомных ядер.  

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число.  

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях.  

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.  

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия.  

Лабораторные работы:  
5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.  

Демонстрации:  
Астрономические наблюдения.  

Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба.  

Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд.  

Резерв - 2 час. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 7-го класса ученик научится: 
Раздел «Механические явления» 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел.  

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины.  

энергии, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.  

сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

 

К концу 7-го класса ученик получит возможность научиться: 



безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде.  

явлениях и физических законах.  

имости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментального закона сохранения механической энергии и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.).  

инутых гипотез.  

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата.  

К концу 8-го класса ученик научится: 
Раздел «Тепловые явления» 

ь тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплообмена (теплопередачи)  

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины.  

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии.  

жидкостей и твердых тел.  

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя); на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

 

Ученик получит возможность научиться: 
ть знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций.  

 

 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов.  

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов.  

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки.  

 



Раздел «Электрические и магнитные явления» 

Ученик научится: 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света.  

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей.  

хемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе.  

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно передавать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы,  

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины.  

физические понятия и законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение).  

-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Ученик получит возможность научиться: 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы.  

ского использования физических знаний об электромагнитных 

явлениях.  

фундаментальных физических законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.).  

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов.  

даче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

Выпускник научится: 
Раздел «Механические явления» 

вления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение.  



величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины.  

энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, первый, второй, третий законы 

Ньютона, закон Гука; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение.  

тяготения, принцип суперпозиции сил, первый, второй и третий законы Ньютона,закон Гука) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма); на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины Выпускник получит 

возможность научиться:  

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде.  

явлениях и физических законах.  

фундаментальных закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, 

закона всемирного тяготения и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.).  

 

зическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата.  

 

Раздел «Электрические и магнитные явления» 

Выпускник научится: 
наний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника током, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света.  

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно передавать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины.  

физические понятия и законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света); при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.  

-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 



вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы.  

аний об электромагнитных 

явлениях.  

фундаментальных физических законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.).  

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов.  

 проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

 

Раздел «Квантовые явления» 

Выпускник научится: 
знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-излучения, возникновение линейчатого спектра 

излучения атома.  

еличины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании верно передавать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины.  

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение.  

атомного ядра.  

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами; счетчиком ионизирующих частиц, 

дозиметром для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде.  

 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования.  



электростанций и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

 

Раздел «Элементы астрономии» 

Выпускник научится; 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
-гигантов, малых тел 

Солнечной системы и больших планет. Пользоваться картой звездного неба при наблюдении 

звездного неба.  

 (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с ее температурой.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Экранно-звуковые пособия  

1. Уроки Кирилла и Мефодия. 7 класс. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2006.  

2. Уроки Кирилла и Мефодия. 8 класс. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2006  

3. Уроки Кирилла и Мефодия. 9 класс. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2006  

4. Физика. Библиотека наглядных пособий. – 1С: Школа, 2004.  

5. Физика. – ЗАО «Новый диск», 2005.  

 

Литература  

Основная учебная литература для учащихся  
1. Кирик Л. А. Физика 7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: 

ИЛЕКСА, 2014.  

2. Кирик Л. А. Физика 8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: 

ИЛЕКСА, 2014.  

3. Кирик Л. А. Физика 9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: 

ИЛЕКСА, 2010.  

4. Миньковаа Р. Д. Рабочая тетрадь по физике: 7 класс: к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 

7 класс» / Р. Д. Минькова, В. В. Иванова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014.  

5. Перышкин А. В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А. В. Перышкина и др. 

«Физика.7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» - М.: Издательство «Экзамен, 2014».  

6. Перышкин А. В. Физика 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2013.  

7. Перышкин А. В. Физика 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2010.  

8. Перышкин А. В. Физика 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2010.  

9. Сыпченко Г. В. Физика. 8 класс. Тесты. – Саратов: Лицей, 2011.  

10. Сычев Ю. Н., Сыпченко Г. В. Физика. 7 класс. Тесты. – Саратов: Лицей, 2012.  

11. Сычев Ю. Н. Физика. 9 класс. Тесты. – Саратов: Лицей, 2012.  

Дополнительная литература для учащихся и ЭОР  
1. Балашов М. М. О природе: Кн. для учащихся 7 кл. – М.: Просвещение, 1991.  

2. Балашов М. М. О природе: Кн. для учащихся 8 кл. – М.: Просвещение, 1991  

3. Кириллова Е. Г. Книга для чтения по физике: Учеб. Пособие для учащихся 6-7 кл. сред. шк. – 

М.: Просвещение, 1986.  

4. Куперштейн Ю. С. Физика. Дифференцированные контрольные работы: 7-11 класс. – СПб.: 

Изд. дом «Сентябрь», 2009.  

5. http://physicomp.lipetsk.ru - Материалы для изучения физики: задачи, тесты, 

демонстрационные программы, справочники, игры  

6. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp - Физика: электронная коллекция опытов.  



7. http://physica-vsem.narod.ru/ - физика для всех.  

 

Дополнительная литература для учителя и ЭОР  

1. Генденштейн Л. Э., Гельфгат И. М., Кирик Л. А. Задачи по физике. 7 класс, М.: Илекса, 2002.  

2. Демонстрационные опыты по физике в 6-7 кл. ср. школы под ред. А. А. Покровского. М.: 

Просвещение, 1974.  

3. Кирик Л. А. Физика-7. Методические материалы. М.: Илекса, 2003.  

4. Кирик Л. А. Физика-8. Методические материалы. М.: Илекса, 2003.  

5. Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике в 6-7 классах. М.: Просвещение, 1976.  

6. Филонович Н. В.Физика. 7 кл. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2014.  

7. http://physics.nad.ru/- трехмерные анимации и визуализации по физике, сопровождаются 

теоретическими объяснениями  

8. http://school.ort.spb.ru/library/physics/7class/main_7.htm - уроки физики в 7 классе 

.«Первоначальные сведения о строении вещества. Движение и силы».  

9. http://www.fizika.ru/ - сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ для 7, 

8, 9-х классов.  

10. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

11. http://fcior.edu.ru -федеральный банк цифровых образовательных ресурсов  

 

2.2.2.12. БИОЛОГИЯ  
В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний.  

Отбор содержания проведѐн с учѐтом 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 учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, 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 еѐ 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 предмета 



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

представления о структуре биологической науки, еѐ 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 

определѐнных 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 ведѐт 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 еѐ 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 предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Всѐ это даѐт возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приѐмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности 

и интереса к предмету.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ.  



Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают 

ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки 

зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная 

взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются:  

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение  

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы:  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 

в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании:  

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;  

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.  

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать:  

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

• понимание необходимости здорового образа жизни;  

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;  

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики;  

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;  

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  



Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека.  

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованиюживой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к 

объектам живой природы.  

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.  

 

Предполагаемые результаты обучения: 
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.  

Основные личностные результаты обучения биологии:  

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 долги 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 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающux технологий;  

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества;  

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

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 учѐтом региональных, этнокультурных, социальных, экологических 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 с 

учителями, 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;  



формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного 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. А также 

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.  

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

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

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.) Вычитывать все уровни текстовой 

информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

1-я линия развития – осознание роли жизни:  

– определять роль в природе различных групп организмов;  

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии:  

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту:  

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии:  



– перечислять отличительные свойства живого;  

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

– определять основные органы растений (части клетки);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); – 

понимать смысл биологических терминов;  

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы;  

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов.  

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа 

жизни:  

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.  

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения. Включают 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 приѐмами.  

Основные предметные результаты обучения биологии:  
усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования естественнонаучной картины мира;  

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;  

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества;  

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;  

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования;  

освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

В учебном процессе используются следующие методы:  

 словесный;  

 наглядный;  

 практический;  

 использование ИКТ.  

Применяемые формы работы:  

 семинар;  



 круглый стол;  

 конференция;  

 урок-лекции;  

 комбинированный урок;  

 проектная работа;  

 практическая работа;  

 эксперимент.  

При изучении биологии прослеживаются логические связи с другими предметами.  

На первом этапе - при изучении курса природоведения следует уделить особое внимание 

элементарным знаниям по физике и химии, чтобы обеспечить пропедевтическую 

естественнонаучную основу для более полноценного усвоения школьниками знаний о 

процессах жизнедеятельности растений и животных в последующих классах.  

На втором этапе (в средних классах) - в процессе изучения биологии растений и 

животных важно устанавливать межпредметные связи биологии с химией и физикой для более 

углубленного осмысления школьниками физиологических и экологических знаний.  

На третьем этапе (в старших классах) - при изучении биологии человека и общей 

биологии необходимо широко реализовать знания учащихся по химии, физике и географии.  

Система оценки  
Особенности оценки предметных результатов  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Для описания достижений обучающихся устанавливаются пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  



На достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в 

ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

 

Инструментарий для оценивания результатов 

 

В ходе освоения биологии используются следующие виды текущего контроля: опрос, 

самостоятельная работа, контрольное тестирование, практическая работа, индивидуальная 

творческая работа, защита реферата, выполнение творческих заданий и защита мини-проектов, 

участие в экспериментально – опытнической деятельности. Кроме того, важное значение имеет 

работа по накоплению материалов в портфолио ученика, а соответственно результативное 

участие в конкурсах различного масштаба и уровня. В 5-6 классах предусмотрено 2 

контрольных тестирования, проведение лабораторных работ согласно содержанию программы. 

В 7-9 классах предусмотрено 4 контрольных тестирования, проведение лабораторных работ 

согласно содержанию программы. 

Учебно-тематический план, 5 класс 

 

№п/п  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

1  Тема 1: «Введение»  5  

2  Тема 2: «Клеточное строение организмов»  7  

3  Тема 3: «Царство Бактерии»  2  

4  Тема 4: «Царство Грибы»  5  

5  Тема 5. «Царство Растения»  16  

Итого  35  

 

Учебно- тематический план, 6 класс 

 

№  

п\п  

Содержание учебного материала  Всего 

часов  

1  Раздел 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений  

14  

2  Раздел 2. Жизнь растений  10  

3  Раздел 3. Классификация растений  6  

4  Раздел 4. Природные сообщества  5  

Итого  35  

 

Учебно- тематический план, 7 класс 

 

№  

п\п  

Содержание учебного материала  Всего 

часов  



1  Введение 2 

2  Глава1. Простейшие  2 

3  Глава 2. Многоклеточные животные  34 

4  Глава 3. Эволюция строения и функций 

органов и их систем 

12 

5 Глава 4. Индивидуальное развитие животных 3 

6 Глава5. Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле 

4 

7 Глава 6. Биоценозы 4 

8 Глава 7. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

5 

9 Повторение  4 

Итого  70 

 

Учебно - тематический план, 8 класс  

№ п\п Содержание учебного материала Всего часов 

1 Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 2 

2 Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 3 

3 Раздел 3. Строение организма (4 ч) 4 

4 Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 7 

5 Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 3 

6 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (б ч) 6 

7 Раздел 7. Дыхание (4 ч) 4 

8 Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 3 

9 Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 4 

10 Раздел 11. Нервная система (5 ч) 5 

11 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 5 

12 Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 5 

13 Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 2 

14 Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 5 

15 Раздел 16. Здоровый образ жизни. 6 

16 Повторение 6 

 Итого 70 
 
 

Учебно - тематический план, 9класс 

№ п\п Содержание учебного материала Кол 

1 Введение 3 

2 Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 10 

3 Раздел 2. Клеточный уровень (14 14 

4 Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 13 

5 Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 8 

6 Раздел 5. Экосистемный уровень (б ч) 6 

7 Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 11 

8 Повторение 5 

 Итого 70 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5 класс (35 ч, 1ч в неделю)  

Введение (6ч) 

Биология, как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности людей. 



Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. Связь организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

—о многообразии живой природы; 

—царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

—основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

—признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

—экологические факторы; 

—основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания;  

—правила работы с микроскопом; 

—правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

—отличать живые организмы от неживых; 

—пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;  

—характеризовать среды обитания организмов; 

—характеризовать экологические факторы; 

 —проводить фенологические наблюдения; 

—соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 —составлять план текста; 

—владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

—под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

—получать биологическую информацию из различных 

источников;  

—определять отношения объекта с другими объектами; 

 —определять существенные признаки объекта. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

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». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 



Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с 

помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов 

томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 
 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение клетки; 

—химический состав клетки; 

—основные процессы жизнедеятельности клетки; 

—характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;  

—работать с лупой и микроскопом; 

—готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;  

—распознавать различные виды тканей.  

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь:  

—анализировать объекты под микроскопом; 

—сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их;  

—оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

 —работать с текстом и иллюстрациями учебника.  

 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы 

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.  

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 



— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 
 

Раздел 3. Царство Растения 

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. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего 

хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 
 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 



— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение  

Содержание тем учебного курса, 6 класс 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

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.  

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие 

сухих и сочных плодов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в 

жизни растений.  

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 
 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

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.  

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 



растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений; 

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их 

значение.  

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

  

Раздел 3. Классификация растений ( 6  часов) 

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

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

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.)  

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений.  

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему 

строению растений.  

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 



— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками.  

 

Раздел 4. Природные сообщества ( 3  часа) 

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. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах  

Содержание тем учебного курса, 7 класс 

 

«Биология. Животные.7 класс» (70 ч, 2 ч в неделю)  

Введение (2 ч) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

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

Систематика животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—эволюционный путь развития животного мира;  

—историю изучения животных; 

—структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории.  

Учащиеся должны уметь: 

—определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

—объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

 —классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 



 —наблюдать и описывать различных представителей животного мира;  

—использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

—применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций.  

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы.  

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших.  

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 

Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

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

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

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

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. Тип Членистоногие. Класс 

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. Класс Паукообразные: многообразие, среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

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

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

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

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. Класс Земноводные: 

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

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц.  



Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. Класс Млекопитающие: важнейшие представители 

отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

—систематику животного мира; 

—особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;  

—исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.  

Учащиеся должны уметь: 

—находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

—правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

—работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

—распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

—раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

—применять полученные знания в практической жизни; 

—распознавать изученных животных; 

—определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе;  

—наблюдать за поведением животных в природе; 

 —прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

—работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

—объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

—понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

—отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

—совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

—вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

—привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия;  

—оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

—использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; —

выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; —

абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из 

среды их обитания; 

—обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

—работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

—презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ.  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч) 

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. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные системы органов животных и органы, их образующие;  

—особенности строения каждой системы органов у разных групп животных;  

—эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

—правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия; 

—объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

—сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических 

групп;  

—описывать строение покровов тела и систем органов животных;  

—показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;  

—выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

—различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и 

системы органов животных; 

—соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 

—использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 

органов и их систем у животных; 

—выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 

органов и их систем у животных; 

—устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма; 

—составлять тезисы и конспект текста;  

—осуществлять наблюдения и делать выводы; 

—получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

—обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные способы размножения животных и их разновидности;  

—отличие полового размножения животных от бесполого; 

 —закономерности развития с превращением и развития без превращения.  

Учащиеся должны уметь: 

—правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

—доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме;  



—характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

—показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания;  

—выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

—распознавать стадии развития животных; 

—различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 —соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и 

без превращения;  

—устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

—абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла;  

—составлять тезисы и конспект текста; 

—самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

—конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

—получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 

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.  

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволюции;  

—причины эволюции по Дарвину;  

—результаты эволюции.  

Учащиеся должны уметь: 

—правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

—анализировать доказательства эволюции; 

—характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;  

—устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;  

—доказывать приспособительный характер изменчивости у животных;  

—объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

—различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов 

и органов-аналогов; 

—сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

—конкретизировать примерами доказательства эволюции; —составлять тезисы и конспект 

текста; 

—самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

—получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

—анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу;  



—толерантно относиться к иному мнению; 

 —корректно отстаивать свою точку зрения. 

 Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

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. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов;  

—признаки экологических групп животных;  

—признаки естественного и искусственного биоценоза.  

Учащиеся должны уметь: 

—правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

—распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

—выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

—выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

—определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

—определять направление потока энергии в биоценозе; 

—объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза;  

—определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;  

—устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов;  

—конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

—выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 

питания и пищевой цепи; 

—самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы;  

—систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

—находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений;  

—находить в словарях и справочниках значения терминов; —составлять тезисы и 

конспект текста; 

—самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и 

делать выводы; 

 —поддерживать дискуссию. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

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. 

Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—методы селекции и разведения домашних животных; 

 —условия одомашнивания животных;  

—законы охраны природы; 

—причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу;  



—признаки охраняемых территорий; 

—пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики).  

Учащиеся должны уметь:  

—пользоваться Красной книгой; 

—анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 

—выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны;  

—находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов; 

 —находить значения терминов в словарях и справочниках;  

—составлять тезисы и конспект текста; 

—самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы.  

Личностные результаты обучения 

—знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

—понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

 —умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии;  

—проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания;  

—воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

животный мир, и эстетических чувств от общения с животными;  

—признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

—формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

—проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время — 7 ч. 

 

Содержание тем учебного курса, 8 класс 

 

Биология. Человек.8 класс (70 часов, 2 часа в неделю). 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека.  

Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 



Место человека в системе органического мира, систематике. Черты сходства и различия 

человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека.  

Экскурсия.  

Происхождение человека.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы.  

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции 

и происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы и системы органов. 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. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.  

Лабораторные и практические работы  

Строение клеток и тканей. 

Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс и др. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека.  

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 



— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. 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.  

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

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 травмах опорно-двигательной системы: ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов.  

Профилактика травматизма. 

 Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия. 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции.  

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Компоненты внутренней среды: 

кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Кровь. Состав крови: плазма 

и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. 

Свёртывание крови. Роль кальция и витамина Кв свёртывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. Лимфа.Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные 

барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Аллергические 

реакции. 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. Предупредительные прививки.Лечебные сыворотки. 



Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливания крови.  

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями.  

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (б ч) 

Транспорт веществ. 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. 

Кровяное давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Приёмы оказания первой помощь при 

кровотечениях.  

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Подсчёт пульса в разных условиях и 

измерение артериального давления.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. Учащиеся должны уметь: 

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечнососудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. 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. Регуляция дыхания: нервная и гуморальная. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания 

и их выявление и предупреждение. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Приёмы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, заваливании землёй, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 



массаж сердца. Реанимация. Вред табакокурения и других вредных привычек на организм. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики.  

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. 

Лабораторные и практические работы 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Измерение обхвата 

грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на 

вдохе и выдохе. 
 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию 

об инфекционных заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение (б ч) 

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

Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная система. 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. 

Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов.  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме.Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, 

жиров, углеводов. Обмен воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 



аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Рациональное питание.Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи.  

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление 

пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания.  

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

Покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

терморегуляции и 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 

организма.Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. 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. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. Определение совместимости шампуня 

с особенностями местной воды. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их 

предупреждения. Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов.  



Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — 

периферическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. 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-синтетическая 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. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на 

деятельность органов.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции органа 

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

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 

зрения. Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения слуха и их 

предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Вестибулярный 

аппарат.Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Строение и работа органа зрения. 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. Обнаружение слепого пятна. Определение остроты слуха. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы чувств, их значение.  

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 



— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов.  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Поведение и психика человека. Вклад отечественных учёных в разработку учения о 

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

торможения. Безусловные и условные рефлексы.Инстинкты. 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. Особенности поведения человека. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Потребности людей и животных. 

Речь. 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: мышление, внимание, память. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции и чувства: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения. Внимание. 

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Темперамент и характер. Способность и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной 

деятельности человека. Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь: 

—  классифицировать типы и виды памяти. 
 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. 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. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  



Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции.  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Размножение и развитие. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое 

размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Половые железы и половые клетки. 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. Роды. Биогенетический закон Геккеля— Мюллера и 

причины отступления от него. Вредное влияние на развитие организма курения, употребление 

алкоголя, наркотиков. Наследственные и врождённые заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Заболевания и инфекции передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и 

др.; их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 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. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путём, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

— приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

— умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 



— признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Раздел 16. Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

 

Содержание тем учебного курса, 9 класс Введение (3 ч) 

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. Отличительные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки.  

Предметные результаты 

 Учащиеся должны знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования в биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни; 

— профессии, связанные с биологией; 

— уровни организации живой природы.  

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

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

Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Предметные результаты 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.  

Учащиеся должны знать: 

— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— представления о молекулярном уровне организации живого; 

— особенности вирусов как неклеточных 

форм жизни.  



Учащиеся должны уметь: 

— проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. 

Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки 

и его постоянство. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии 

— признак живых организмов. Энергетический обмен в клетке. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаление продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о 

делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы.  

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки; 

— клеточный уровень организации живого; 

— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

— обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

— особенности митотического деления клетки.  

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение организмов. 

Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Закономерности изменчивости. 

 Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление изменчивости организмов. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— сущность биогенетического закона; 

— мейоз; 

— особенности индивидуального развития организма; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток.  



Учащиеся должны уметь: 

— описывать организменный уровень организации живого; 

— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль.  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Система и эволюция органического мира. Вид - основная систематическая единица. 

Критерии вида. Признаки вида. Структура вида. Происхождение видов. 

Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Основные положения теории эволюции. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Доказательства эволюции. Экология как наука. Экологические факторы и условия 

среды. Взаимосвязь организмов с окружающей средой. Среда - источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организм. Приспособленность и её 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания (на конкретном примере).  

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды; 

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса; 

— популяционно-видовой уровень организации живого; 

— развитие эволюционных представлений; 

— синтетическую теорию эволюции.  

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (б ч) 

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

— структуру разных сообществ; 

— процессы, происходящие при переходе с одного трофического 

уровня на другой.  



Учащиеся должны уметь: 

— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

— характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов.  

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера - глобальная экосистема. Биосфера и её структура, свойства, закономерности. 

В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Границы биосферы.Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы и кризисы. Основы рационального 

природопользования. Последствия деятельности человека в экосистемах. Возникновение и 

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

развития органического мира. 

Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле; 

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— круговороты веществ в биосфере; 

— этапы эволюции биосферы; 

— экологические кризисы; 

— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы; 

— значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды.  

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биосферный уровень организации живого; 

— рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

— приводить доказательства эволюции; 

— демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по 

результатам чтения; 



— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в 

повседневной жизни.  

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия.  

Резервное время — 5 ч. 

Темы проектной и исследовательской деятельности, 5 класс 

1. Зависимость знаний человека о разнообразии и строении живых организмов от 

увеличительных приборов. (Создание наглядного пособия.) 

2. «Бактерии в моей жизни: друзья и враги». 

(Подготовка презентации.) 

3. «Грамотный грибник». (Создание экспозиции, подготовка и проведение экскурсии по ней 

для младших школьников.) 

4. «Мои достижения на приусадебном участке», «Посади и вырасти дерево», «Как облегчить 

птицам зимовку», «Цветы на подоконнике» и др.   (Практико-ориентированные проекты.) 

5. Как обнаружить бактерии? Исследование эффективности действия бактериального и 

обычного туалетного мыла. 

6. Выявление оптимальных условий для защиты хлеба от заплесневения. 

7. «Растительный мир нашей планеты из окна машины времени». (Создание видеоряда, 

подготовка экскурсии.) 

Темы проектной и исследовательской деятельности,6 класс 

1. Устройство цветочных часов и оценка возможности их создания на пришкольном участке; 

реализация проекта. 

2. Изучение аквариумных растений с точки зрения учёного-систематика. 

3. Изучение и практическое применение вегетативного размножения на примере комнатных 

растений, кустарников на школьном или садовом участке. 

4. Истории происхождения и переселения некоторых современных культурных растений. 

5. Кто такие насекомоядные растения? Где можно их встретить? Только ли насекомых могут 

съесть растения? Растения ли они? 

6. Составление плана размещения в классной комнате (в любом другом помещении или на 

конкретной площадке) растений с учётом их принадлежности к определённой экологической 

группе. 

7. Влияние густоты посева на рост и развитие растений. 

8. Лекарственные растения, произрастающие в нашей местности. Создание лекарственного 

огорода. 

9. Ядовитые растения вокруг нас. Известные в истории факты отравлений ядовитыми 

растениями.  

Темы проектной и исследовательской деятельности 7 класс 

1. Выяснение и освоение методики выращивания одноклеточных (инфузории, амёбы), 

кишечнополостных (гидры)в школьной лаборатории. Подготовка и проведение 

ознакомительных лабораторных работ с ними в рамках экскурсий в школьный «живой уголок». 



2. Наблюдение за жизнедеятельностью и описание жизненного цикла паука-крестовика 

(бабочки, зерновой моли, улитки и т. п.); жизни муравейника, пчелиной семьи. 

3. Информационное исследование «Навигация у животных». 

4. Сравнение принципов полёта у насекомых, птиц и искусственных летательных аппаратов. 

5. Подготовка и проведение экскурсий по школьному «живому уголку» для младших 

школьников. 

6. Проект «Методы и успехи дрессировки щенка (или другого домашнего питомца)». 

7. Информационно-исследовательский проект «Размах разнообразия в царстве животных». 

8. Исследование «Продолжается ли сейчас процесс одомашнивания животных? Кто на 

очереди?». 

9. Создание списков животных нашей местности, нуждающихся в охране. 

10. Проект «Наши сельскохозяйственные животные (породы, их продуктивность, 

история происхождения)». 

11. Бездомные собаки в городской среде (причины появления, организация жизни, иерархия, 

опасности для человека, возможные пути решения проблемы). 

 

Темы проектной и исследовательской деятельности, 8 класс 

1. Экологически грамотный потребитель товаров: упаковки, штрих-коды, индексы пищевых 

добавок, этикетки на одежде и др. 

2. Определение содержания основных витаминов в суточном рационе, сопоставление с 

нормативами. 

3. Определение количества минеральных солей в суточном рационе, сопоставление с 

нормативами. 

4. Определение нитратов в продуктах питания. 

5. Составление пищевых рационов в зависимости от энерозатрат организма. 

6. Определение индивидуального среднесуточного потребления белков, жиров, углеводов (в 

том числе по приёмам пищи), сопоставление с нормативами. 

7. Изучение зависимости частоты дыхания от состояния организма. 

8. Кожа: тип, уход, возрастные изменения, заболевания, улучшение состояния. 

9. Оценка собственного образа жизни: привычек, здоровья, степени физической подготовки, 

правильности питания. 

10. Определение объёма памяти, объёма внимания. 

11. Разработка и проведение социологического опроса разных групп населения по проблеме их 

отношения к собственному здоровью. 

12. Биоритмы как основа рациональной организации порядка дня человека. 

Определение индивидуального ритма работоспособности. 

13. Составление рациональных режимов дня для людей различных возрастных групп. 

14. Выявление факторов, влияющих на работоспособность в учебном процессе. 

Темы проектной и исследовательской деятельности, 9 класс 

1. Сущность жизни и свойства живого. 

2. Гипотезы возникновения жизни. 

3. Основные этапы эволюции жизни на нашей планете. 

4. Методы определения возраста ископаемых остатков, их погрешности и влияние на картину 

эволюции жизни на планете. 

5. Методы фитоиндикации и их роль в определении экологического состояния воздушной 

среды. Оценка состояния 

воздуха в конкретной местности. 

6. Определение социально-экологических условий конкретного жилого помещения. 

7. Практикоориентированный проект по очищению участка берега реки, леса, парка и т. д. 

8. Составление перечня наиболее опасных факторов загрязнения окружающей среды в 

конкретном населённом пункте. 

9. Вирусы. Вчерашние вопросы и современные ответы на них. Новые вопросы. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся Живые организмы. 

Выпускник основной школы научится: 



• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

Человек и его здоровье  

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 



• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 • аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем 
 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.       Цифровые компоненты учебно-методическим комплексам по основным разделам курса 

биологии 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии, в том числе 

задачник 

3. Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

4. Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом виде) 

1. Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии. Электронное учебное издание 

Биология. Строение и жизнедеятельность организма растения. Электронное учебное издание. 

2. Биология. Строение высших и низших растений. Электронное учебное издание. 

3. Фрагментарный видеофильм о строении, размножении и среде обитания растений 

основных отделов 

4.Фрагментарный видеофильм по основным экологическим 

проблемам Список литературы 

Основная учебная литература для учащихся: 

1 Пасечник В. В. Биология. Бактерии,грибы,растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание после 

2012 г. 

2 Пасечник В. В. Биология. Бактерии,грибы,растения. 5 класс.. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание 

после 2012 г. 



3 Пасечник В. В. Биология . Бактерии,грибы,растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 3304с. 6 ил.; 

2. Артамонова В.И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги СССР) 

Кн.1. -М.: Агропромиздат, 1989. - 383с.: ил.; 

3. Биология. Энциклопедия для детей. - М.: Аванта+, 1994. - с. 92-684; 

4. Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами / по материалам Всероссийских и 

Международных олимпиад: Пособие для учащихся. - М.: Мнемозина, 1998 

5. Большой справочник по биологии. - М.: Издательство АСТ, 2000 

6. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Мультимедийное учебное пособие. 

Просвещение 

7. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс 

предназначен для изучения , повторения, и закрепления учебного материала школьного курса 

по биологии для 6 класса. Содержит материалы учебника под редакцией профессора 

И.Н.Пономаревой. Издательский центр «Вентана-Граф» 

8. Трайтак Д.И. «Биология: Растения, Бактерии, Грибы, Лишайники.» 6 кл. Пособие для 

учащихся. Издательство Мнемозина 

9. Электронное приложение к учебнику Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений /Сонин Н.И., Плешаков А.А.. - М.: Дрофа, 2012г. 

10. «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; - М.: 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Биология 5-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

2. Биология 6 класс. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Образовательный комплекс 

предназначен для изучения , повторения, и закрепления учебного материала школьного курса 

по биологии для 6 класса. Содержит -материалы учебника под редакцией профессора 

И.Н.Пономаревой. Издательский центр «Вентана-Граф» 

3. Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов. Электронные уроки и 

тесты. 

 4.Дмитриева Т.А., Симатихин С.В. Биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 7-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002.- 128.: 6 ил. - (Дидактические 

материалы); 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: Пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. / Под 

ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Кузнецов А.А. О стандарте второго поколения // Биология в школе. - 2009. - №2. 

7.Образовательные технологии: сборник материалов. М.: Баласс, 2008. 

8.Открытая биология. Версия 2.6. Физикон. Авт. Д. И. Мамонтов. Полный мультимедийный 

курс биологии. 

9. Открытая биология. Полный интерактивный курс биологии для учащихся школы, лицеев, 

гимназий, колледжей, студентов вузов. Версия 2.6. Физикон 

10.Пономарёва И.Н., О, А. Корнилова, В. С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6класс. Методическое пособие для учителя. - М.; Вентана - Граф,2005;.  

11.Петрова О.Г. Проектирование уроков биологии в информационно-коммуникативной среде 

//Биология в школе. - 2011. - № 6. 

12. Природоведение 5 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. Дрофа. Физикон. 

14. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, 

Е.Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа; 

15. Фросин В.Н., Сивоглазов В,И. готовимся к единому государственному экзамену: Биология. 

Растения. Грибы. Лишайники. - М.: Дрофа, 2004. - 112с.; 

16. Электронное приложение к учебнику Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений /Сонин Н.И., Плешаков А.А.. - М.: Дрофа, 2012г. 
 

2.2.2.13 БИОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 



Необходимость введения курса «Биологическое краеведение» в 7 классе продиктовано 

следующим: 

Систему, биоразнообразие и эволюцию живой природы изучаем на основе краеведческого 

подхода с использованием наиболее типичных представителей растений, животных, грибов 

Саратовской области. Для этого используются знания, полученные на уроках биологии, 

практическое их применение, в рамках Биологического краеведения. 

В стандарте (2004 года) сокращено время на изучение курса «Биология. Растения. Грибы. 

Лишайники. Бактерии» в 6 классе. Сокращение возможно за счёт тем, касающихся 

биоразнообразия, что скажется на качестве биологического образования, т.к. 

«биоразнообразие» - одно из ключевых понятий в биологии. Введение регионального курса 

«Биологическое краеведение» позволит компенсировать этот недостаток; 

Разнообразие климатических зон Саратовской области представляет богатые возможности 

не только для изучения биологии, но и для формирования бережного отношения к природе, 

осознания себя частью её, воспитанию любви к родному краю. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Дать более глубокое представление о природных сообществах родного края, явлениях и 

процессах, происходящих в биосфере. 

Создать условия для понимания учащимися проблемы сохранения биологического 

разнообразия родного края. 

Способствовать развитию биолого - экологического мышления школьников, показывая 

зависимость многих современных процессов в биосфере от взаимодействия общества и 

природы на конкретной территории. 

Опираясь на концепцию В.И.Вернадского относительно биосферы в широком смысле этого 

слова, «былых биосфер» и ноосферы, способствовать созданию представления у учащихся о 

взаимосвязанности и взаимозависимости природных процессов, о целостности природной 

системы Земли и о необходимости ответственного отношения человека к разработке любых 

проектов, связанных с нарушением природной среды вообще и биологической в частности. 

Обучить детей универсальным принципам исследовательского подхода, методам анализа 

полученных данных, ознакомить с современными методами исследований. 

Сформировать представление об особо охраняемых природных объектах своего края и 

всего мира в целом. 

Научить детей чувствовать красоту природы. Стимулировать учащихся к постоянному 

пополнению знаний об окружающей среде; 

Вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения (выявление редких и исчезающих видов, организация экологической 

тропы, защита природы от разрушения - лесовосстановление, пропаганда экологических 

знаний: лекции, беседы, листовки, плакаты. 

В процессе реализации программы предусматривается использование разнообразных форм 

и методов организации деятельности учащихся: теоретические и практические занятия, 

экскурсии в природу и музей, анализ информации, подготовленной в процессе поисковой 

деятельности, наблюдение, исследование, приёмы проектной деятельности. 

В конце изучения курса планируется проведение итоговой конференции. Конференция 

строится на основе соотнесения знаний о природе своего края, полученных в процессе 

изучения курса, с общими биологическими и экологическими понятиями: особь, популяция, 

сообщество, природа, природное равновесие, памятники природы, Родина, судьба человека, 

народа, природы, планеты. 

Предполагаемые результаты обучения 

усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественнонаучной картины мира; 

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; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 



понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

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; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Система оценивания 

Система оценки достижений учащихся включает в себя использование тестирования, 

практических работ, участие в экспериментально - опытнической деятельности. Кроме того, 

важное значение имеет работа по накоплению материалов в портфолио ученика, а 

соответственно результативное участие в конкурсах различного масштаба и уровня. 

Особенности оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Для описания достижений обучающихся устанавливаются пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

— повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

— высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 



Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в 

ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
 

Учебно-тематический план  

№ п\п Тема Количество 

часов 

 Введение 2 

1 Методы краеведческой работы 2 

2 Краткая   географическая   характеристика   области. 

Характеристика природных сообществ 

4 

3 Растительный мир 7 

4 Животный мир области 7 

5 Природа Саратовской области. Прошлое, настоящее, будущее 9 

5.1 История развития органического мира 3 

5.2 Влияние Человека на природные объекты 4 

5.3 Охрана природы 2 

 Итоговая   конференция   «Судьба   природы -   наша судьба» 4 

Итого  35 
 

Содержание тем учебного курса  

Введение 

Краеведение - наука о местности, в которой мы живем. Основные направления 

краеведческой работы. Науки, связанные с краеведением - география, биология, геология, 

история, метеорология. Предмет биологического краеведения. Исторический обзор изучения 

природы родного края. Видные ученые краеведы области (Леопольдов А. Ф., Минх А. Н., Тилло А. А., 

Худяков Д. С. И др.) Важнейшие краеведческие музеи. Районный краеведческий музей. Краеведческие 

кружки, школьные музеи, детские краеведческие походы, как формы краеведческой работы. 

Природные условия и причины 

биологического разнообразия Саратовской области (географическое положение области, 

климат, почва, рельеф, гидрология). 

*Экскурсии (краеведческий музей) 

*Практическая работа фотографиями природы родного края 

1. Методы краеведческой работы 



Метод полевых наблюдений. Литературный метод. Сравнение. Описание. Измерение. 

Метод полевого сбора. Картографический метод. Статистический метод Визуальный метод. 

Метод анкетирования местного населения и личных бесед с краеведами, старожилами 

Фотографирование и киносъемка. Фенологические наблюдения. Понятие о биоиндикации. 

Работа с картографическим материалом. Поиск информации о родном крае в краеведческой 

литературе и Internet. Школьный краеведческий музей. Особенности школьных музеев. Размещение, 

оформление и систематизация экспонатов. Методика сбора палеонтологического исторического и 

биологического материала. Систематизация отобранного материала. Размещение экспонатов, 

оформление витрин, диорам, каталогизация коллекции. 

*Практическая работа со школьными определителями растений и животных. 

*Экскурсия: "Методы исследования природы родного края" 

2.Характеристика природных  сообществ 

Связь фауны и флоры с зональными, ландшафтными и климатическими 

характеристиками. Особенности представителей живого мира, обитающих в разных условиях. 

Взаимоотношения живых организмах в разных экосистемах. Природные сообщества 

лесостепной, степной и полупустынных зон. Особенности представителей живого мира, 

обитающих в условиях увлажнения. Природные сообщества пойм. Сообщества водоемов. 

Взаимоотношения живых организмах в разных экосистемах. Сезонные климатические 

изменения. Сезонные изменения в жизни животных и растений. Основные природные 

сообщества своей местности. 

*Практическая работа с атласом карт Саратовской области.  

 Практическая работа. Составление фенологических схем. 

*Практическая работа. Составление схем, характеризующих структуры местных 

природных сообществ. 

*Экскурсия. Изучение местных экосистем: лес (лесополоса), степь (луг, поляна), водоем 

(река, пруд, озеро). 

3.Растительный мир 

Характеристика почв области. Общая информация о флоре. Растительность лесостепной, 

степной и полупустынной зоны. Пойменная растительность. Водные растения. Связь строения 

растений со средой обитания. Споровые растения нашей местности. Грибы. Съедобные и 

несъедобные грибы нашей местности. Лишайники. Использование растений в жизни человека. 

Полезные дикорастущие растения. Лекарственные, пищевые растения. Сельскохозяйственные 

культуры. НИИ "Элита Поволжья". Роль саратовских ученых в растениеводстве (Н.И.Вавилов, 

Д.Л.Цицин, И.Н. Мамонтова и др.). Растения -паразиты. Сорные растения. Ядовитые растения. 

Изучение распространенности местной флоры в зависимости от        зоны, рельефа почв, 

водного режима и пр. Изучение флоры родного населенного родного города или поселка. 

Наиболее важные и интересные растительные объекты и сообщества окрестностей населенного 

пункта. Причины преобладания определенных форм растений в районе. Основные 

сельскохозяйственные культуры, характерные для района. 

*Экскурсия Изучение флоры города (поселка) и его окрестностей.  

* Экскурсия в городской и детский парк 

Практическая работа по изучению ботанических площадок. 

*Практическая работа по изготовлению гербариев растений. 

*Составление рефератов об интересных растениях района. 

4.Животный мир области 

Общая характеристика фауны области. Животные лесостепной, степной и полупустынной 

зоны. Водные животные. Связь строения животных с природной средой и образом жизни. 

Рыбные богатства Волги и малых рек. Микрофауна водоемов. Беспозвоночные животные. 

Ракообразные, черви, паукообразные и насекомые характерные для нашего края. Характерные 

птицы и млекопитающие района. Оседлые и мигрирующие птицы. Связь жизни животных с 

климатическими условиями и временами года. Животноводство в Саратовской области. 

Животный мир городов и других населённых пунктов. 

*Экскурсии в лес (лесополосу), в степь, на реку (озеро, пруд)или в отдел природы краеведческого музея 

"Животные родного края" 

*Экскурсия "Животный мир населенных пунктов" 

*Экскурсия"Жизнь птиц  и зверей зимой"  



*Составление списков местных животных и растений. 

*Фенологические наблюдения за распространенными животными. 

Практическая работа зарисовка животных. 

Практическая работа изучение микрофлоры и микрофауны озера или реки. 

*Составление рефератов о животном мире и отдельных интересных животных района. 

*Наблюдения за птицами. 

5. Природа Саратовской области. Прошлое, настоящее, будущее 

История развития органического мира 

Основные этапы развития животного и растительного мира. Понятие о геохронологии. 

Восемнадцать саратовских морей и один океан. Наиболее интересные палеонтологические 

районы области (Тепловка, Озинки, Горный, Нижняя Банновка и др.). Характерные 

ископаемые животные области - губки, плеченогие, аммониты, белемниты, акулы, ихтиозавры 

и плезиозавры. Палеонтологическая характеристика родного края. 

*Экскурсия в карьер на обрыв или в места выхода древних пород.  

Практическая работа: Составление коллекции палеонтологических объектов местности 

Составление рефератов о наиболее интересных вымерших животных и растений или 

интересных геологических эпохах (отложения которых находятся на территории района). 

Влияние Человека на природные объекты 

Основные антропогенные факторы, влияющие на природную среду Саратовской области. 

Промышленные предприятия. Саратовский химкомбинат и нефтеперерабатывающий завод, 

Балаковский комбинат химического волокна, Вольский цементный завод и др. Промышленные 

предприятия, влияющие на окружающую среду в нашей местности. Предприятия энергетики. 

Добыча и транспортировка нефти и газа. Балаковская АЭС и экологические проблемы, 

связанные с ней. Крупнейшие месторождения и путепроводы области. Гидроэлектростанции и 

их влияние на флору, и фауну Волги. Транспорт. Важнейшие магистрали области. Сельское 

хозяйство. Глобальное влияние распашки целинных земель и строительство Саратовской 

оросительной системы на фауну и флору области. Влияние пестицидов на природные живые 

объекты. Влияние населения на состояние 

окружающей среды. Свалки. Методы снижения бытовой нагрузки на окружающую среду. 

ВПК. Проблемы, связанные с ликвидацией химического оружия. 

*Экскурсии на местные промышленные предприятия. 

Охрана природы 

Природоохранная деятельность в Саратовской области. Защита животных, растений, 

природных комплексов. Защита малых рек и родников. Меры охраны природной среды. 

Организации, занимающиеся охраной природы. Экологическая пресса области. Мероприятия 

по охране природы. Очистка сточных вод. Леса и лесное хозяйство области. Регуляция охоты. 

Гос. НИИОРХ. Красная книга Саратовской области. Редкие и охраняемые животные России, 

области и родного края. Дрофа, стрепет,орлан-белохвост, тюльпан Шренка, Венерин Башмачок 

и другие уникальные растения и животные - природные достояния всей планеты. 

Природоохранные территории нашей области. Хвалынский национальный парк. 

Природоохранные заказники. Памятники природы. Природоохранные объекты родного края. 

Составление красной книги своего района. 

*Экскурсия на природоохранный объект. 

Итоговая конференция "Судьба природы - наша судьба" 

Подготовка и защита проектных работ по краеведческой тематике. 

Требования к результатам усвоения учебного материала 

Учащиеся должны знать:  

— способы размножения растений семенами и вегетативно;  

— отличительные особенности отдела Покрытосеменные, Голосеменные, класса 

Двудольных, класса Однодольных растений, царства Грибов, Бактерий, Лишайников.  

— роль растений в природе и жизни человека, мероприятия по охране и 

рациональному использованию растений. 

Учащиеся должны уметь:  

— распознавать органы цветкового растения; 

— ставить простейшие опыты с целью выявления у растений процессов питания, 

дыхания, роста;  



— пользоваться предметным и именным указателями при работе с научной и 

популярной литературой;  

— составлять схемы, таблицы на основе работы с текстом учебника, пользоваться 

увеличительными приборами, готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом. 

— проводить анализ информации, подготовленной в процессе поисковой 

деятельности, уметь наблюдать, исследовать, применять приёмы проектной деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Дидактический материал: 

Н.В.Дмитриева, Р.Л.Сосновская Рабочая тетрадь по биологическому краеведению КИЦ 

«Саратовтелефильм» - «Добродея» 2010 

Оборудование: 1. Атлас мезозойской фауны и спорово-пыльцевых растений нижнего 

Поволжья и сопредельных областей. вып. Саратов, Изд-во СГУ, 1972. 

Список литературы 

Основная: ГОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» ГОУ ДОД «Областной детский экологический центр» Саратовский 

государственный университет им. Н.Г.Чернышевского Биологическое краеведение учебное 

пособие для 7 класса Изд.3-е, переработанное и дополненное КИЦ «Саратовтелефильм» - 

«Добродея» 2010 

Дополнительная: 

Доклады о состоянии окружающей природной среды Саратовской области в 1991 - 2005-х 

годах. Саратов, Государственный комитет по охране окружающей среды (названия менялись), 

1991 - 2006 гг. 2. Красная книга Саратовской области. Саратов, Изд-во «Детская книга», 1996. 

3. Наш край/под ред. Н.С. Кузнецова. Саратовской областной институт 

усовершенствования 

учителей. Саратов, 1964. 

4. Лаптев Ю.П. Растения от А до Я, М.: «Колос» 1992. 

5. Строев К.Ф. Краеведение. М. "Просвещение" 1974,. 142с. 

6. Худяков Д.С. Путешествие по берегам морей, которые никто не видел. Саратов, Прив. 

Изд-во, 

1989. 

7. Энциклопедия Саратовского края. Саратов, Приволжское кн. Изд-во, 2002, 688 с. 
 
 

2.2.2.14. ХИМИЯ 

Цель курса: 

Сформировать устойчивый познавательный интерес к предмету и интегрировать химию в 

систему естественнонаучных знаний для формирования химической картины мира как 

составной части естественнонаучной картины. 

Основные задачи курса: 

1.Дать учащимся представление о химии, о ее первоначальных понятиях на 

экспериментальном и атомно-молекулярном уровне (молекула, атом, чистое вещество и смесь, 

химический элемент, простые и сложные вещества, знаки химических элементов); 

2.Сформировать умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, быту, демонстрируемые учителем; 

3.Сформировать умение безопасной   работы с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности;  

4.Воспитывать элементы экологической культуры;  

5.Развивать логику химического мышления. 

6.Формировать у учащихся умение применять полученные знания к решению 

практических задач.  

7.Решать задачи на вычисление массовой доли элемента в веществе, массовой доли 

растворенного вещества, на смешивание, разбавление и концентрирование растворов. 



Исходя из задач обучения, курс с одной стороны должен способствовать формированию 

химической культуры, с другой стороны - заложить фундамент для дальнейшего изучения 

химия в системном курсе 9-11 классов, не зависимо от выбранной школой программы.  

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными 

действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 

планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его 

основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. 

Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении 

химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им 

достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

□ «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

□ «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

□«применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

□«язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, 

проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники 

химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе 

собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира.  

Основные идеи предлагаемого курса: 

□материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

□причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 

□познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

□объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

□конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

□объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

□взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

□развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать 

решению глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: формирование у учащихся 

химической картины мира как органической части его целостной естественнонаучной картины; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и 

теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в 

быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности. По своему усмотрению, а также исходя из возможностей школьного 

кабинета химии учитель может изменить и структуру представленного в программе 

практикума, например увеличить число лабораторных работ за счет сокращения демонстраций.  

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение атома и 

вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях 

(оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), строении вещества 

(типологии химических связей и видах кристаллических решеток). 

Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими 

реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических превращениях 

веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются в 

свете теории электролитической диссоциации. 

Кроме этого, свойства кислот и солей характеризуются также в свете окислительно-

восстановительных процессов. 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом 

которого является Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их классификации — 

знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, и способах 

управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и 

неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов 

(простых веществ и соединений галогенов), как наиболее ярких представителей этих классов 

элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, 

строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в хозяйственном отношении 

веществ, образованных элементами 2—3-го периодов. 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, позволяет формировать у учащихся не только 

целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, 

определяющей готовность: выбирать определенную направленность действий; действовать 

определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей по определенным 

ценностным критериям. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является 

установление смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким образом, 

познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его 



содержания концентрировать в себе как знания о веществах и химических явлениях, так и 

познавательные ценности: 

отношения к: химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду 

с другими естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе; окружающему 

миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; познавательной деятельности (как 

теоретической, так и экспериментальной) как источнику знаний; 

понимания: объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними 

явлениях; сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических 

открытий); действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности 

человека; значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества 

(энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека, 

технологических аварий, глобальной экологии и др.); важности научных методов познания 

(наблюдения, моделирования, эксперимента и др.) мира веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно влечет 

за собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении 

любого учебного предмета, которое невозможно без включения соответствующих ценностей 

труда и быта в содержание учебного предмета «Химия»: отношения к: трудовой деятельности 

как естественной физической и интеллектуальной потребности; труду как творческой 

деятельности, позволяющей применять знания на практике; понимания необходимости: 

учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их 

превращениях в трудовой деятельности; 

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе 

питания с учетом состава и энергетической ценности пищи; 

соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, 

средств бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной 

жизни; 

осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 

одобрением достижений науки химии и химического производства для развития современного 

общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при 

изучении курса химии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной 

позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношения к: себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); 

другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, активное 

реагирование на события федерального, регионального, муниципального уровней, выполнение 

общественных поручений); 

своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных 

обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности своего 

труда и результатов труда других людей); 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению 

гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка действия вопреки 

законам природы, приводящая к возникновению глобальных проблем); 

понимания необходимости: 

уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 

деятельности российских ученых-химиков (патриотические чувства). 

Образование представлений, формирование понятий в обучении химии происходит в 

процессе коммуникации с использованием не только естественного языка, но и химических 

знаков, формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти вещества и явления, т. е. 



химического языка. Таким образом, учебный предмет «Химия» имеет большие возможности 

для формирования у учащихся коммуникативных ценностей: 

негативного отношения к: 

нарушению норм языка (естественного и химического) в различных источниках информации 

(литература, СМИ, Интернет и др.); засорению речи; понимания необходимости: 

принятия различных средств и приемов коммуникации; получения информации из 

различных источников; 

аргументированной, критической оценки информации, полученной из различных 

источников; сообщения точной и достоверной информации; 

ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или краткости 

изложения информации; 

стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и письменной); 

ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую информацию, 

выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, который формируется в процессе 

коммуникации; 

предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по 

рассматриваемому вопросу; 

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка 

(естественного и химического); 

стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, 

номенклатуру неорганических и органических веществ, символы, формулы, молекулярные и 

ионные уравнения реакций. 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать 

эстетическое отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при 

восприятии эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: природа 

(минералы); изделия, изготавливаемые человеком из различных веществ и материалов 

(ювелирные украшения, памятники архитектуры и т. д.). Химия позволяет также формировать 

потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. эстетические 

ценности: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы и 

космоса в целом); 

природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а 

как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, подчиняющегося закономерностям, 

пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); 

выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие 

(красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе которой лежит гармония); 

понимание необходимости: 

изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях 

искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их превращениям); 

принятия трагического как драматической формы выражения конфликта непримиримых 

противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных открытий, 

конфликта чувства и долга, общества и личности, реальности и идеала). 

Таким образом, содержание курса химии основной школы позволяет сформировать у 

учащихся не только познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: 

труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

Предполагаемые результаты обучения  

Личностные результаты обучения  

Учащийся должен: 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 

общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа 

жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 



основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории 

ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим 

(учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать 

и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный 

интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей готовность к преодолению 

трудностей; убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую 

активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом 

изучения нового учебного предмета — химии; выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых 

коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; строить жизненные и 

профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в 

жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и 

события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

— делать пометки, выписки, цитирование 

— текста; составлять доклад; 

— составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 

— владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

— использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, 

полуреакций окисления-восстановления); 

— различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

Предметные 

знать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• основные химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, вещество, массовая и объемная доли, химическая реакция; 
уметь 

• называть: химические элементы; 
• определять: состав веществ по их формулам,; 
• обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• вычислять:атомную и молекулярную массы; производить расчет массы основного 

вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей и другие 

модификационные расчеты с использованием этих понятий. 



• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 

Критерии оценки знаний и умений учащихся 

Оценка - это определение степени усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков в 

соответствии с требованиями программ обучения и руководящими документами обучения. 

ОТЛИЧНО» - ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил учебный материал и 

литературу по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы, а при выполнении практической работы - если задание выполнено правильно и в 

установленное нормативом время (при отсутствии нормативов - уверенно и быстро). 

ХОРОШО» - ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и отвечает без 

наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме, а при выполнении практической 

работы - если задание выполнено правильно. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится при условии, если обучаемый знает лишь основной 

материал, путается в литературе по проблеме, а на заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, а при выполнении практической работы - если задание выполнено, но 

допускались ошибки, не отразившиеся на качестве выполненной работы. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится в том случае, когда обучаемый не смог 

достаточно полно и правильно ответить на поставленные вопросы, не знает литературы по 

проблеме, а при выполнении практической работы - если задание не сделано или допущены 

ошибки, влияющие на качество выполненной работы. 

Требования к оценке: 

- оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

- оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

- оценка должна быть всесторонней.  

При оценке знаний нужно учитывать: 

- объем знаний по учебному предмету (вопросу), 

- понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом, 

- степень систематизации и глубины знаний, 

- действенность знаний, умение применять их с целью решения практических задач.  

При оценке навыков и умений учитываются: 

- содержание навыков и умений, 

- точность, прочность, гибкость навыков и умений, 

- возможность применять навыки и умения на практике, 

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на 

работу. Выполнение тестовых заданий. 

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий: 

 Критерии оценок: «5» 80 - 100 % от общего числа баллов  

«4»: 70 - 75 % «3»: 50 - 65 %.  

Дифференцированный тест: 

«2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более (из 25) 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более (из 25) 
 

Учебно-тематический план, 8 класс 

 

№п/п  Содержание  Количество 

часов  

1 Введение  4  

2 Атомы химических элементов  10  



3 Простые вещества  6  

4 Изменения, происходящие с веществами  12  

5 Соединения химических элементов  14  

6 Практикум 1.Простейшие операции с веществом  3  

7 Свойства растворов электролитов  18  

8 Практикум 2. Свойства растворов электролитов  2  

9 Учебные экскурсии  1  

Итого  70  

 

Учебно-тематический план, 9 класс 

 

№п/п  Содержание  Количеств

о часов  

 Введение  3  

 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева  

10  

 Металлы  14  

 Практикум 1. Свойства металлов и их соединений  2  

 Неметаллы  25  

 Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  3  

 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

(ГИА)  

10  

 Повторение  3  

Итого  70  

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИИ, 8 КЛАСС 

Введение (4/6 ч)  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах.  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.  

Демонстрации.  

1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и сложных веществ.  

2. Коллекция стеклянной химической посуды. 

 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 

 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.  

Лабораторные опыты.  

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов.  

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги.  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  



— использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», 

«сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», 

«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «массовая доля элемента»;  

знать: 

— классифицировать вещества по составу на простые и сложные; различать: тела и 

вещества; химический элемент и простое вещество;  

описывать:  

— формы существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества, 

сложные вещества); 

—  табличную форму Периодической системы химических элементов;  

— положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», 

«группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, 

жидких, газообразных);  

— объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 

учения) и их принципиальное отличие от физических явлений;  

характеризовать:  

— вещество по его химической формуле согласно плану: качественный состав, тип 

вещества (простое или сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, 

соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных 

веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать 

свое отношение к этой проблеме; 

— вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 

химического элемента в соединениях; 

— проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

— определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; составлять сложный план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, 

его результатов, выводов; 

— использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); 

— использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

— получать химическую информацию из различных источников; 

— определять объект и аспект анализа и синтеза; 

— определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

— осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9/14 ч) 

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 собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов 

между собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать 

ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. 

Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов 

между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации.  

Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (различные формы). 

Лабораторные   опыты.    

— Моделирование   принципа   действия   сканирующего   микроскопа.    

— Изготовление моделей молекул бинарных соединений.  

— Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», 

«электрон», «химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», 

«энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»;  

— при характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», 

«металлическая связь»;  

— описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;  

— составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в 

электронной оболочке атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической); объяснять закономерности изменения свойств химических 

элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число 

заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и 

неметаллические свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 

— сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном 

периоде или главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число 

заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и 

неметаллические свойства); 

— давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям); 

— определять тип химической связи по формуле вещества; приводить примеры 

веществ с разными типами химической связи; 

— характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной 

связи, металлической связи; 

— устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической 

связи; составлять формулы бинарных соединений по валентности;  



— находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— формулировать гипотезу по решению проблем; 

— составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; составлять тезисы текста; 

владеть таким видом изложения текста, как описание; 

— использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере составления схем образования химической связи); 

— использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

аналоговое моделирование;  

— использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 

— определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

— выполнять неполное однолинейное сравнение; 

— выполнять неполное комплексное сравнение; 

— выполнять полное однолинейное сравнение. 

Тема 2. Простые вещества (6/9 ч) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества 

вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием 

понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число 

Авогадро». 

Демонстрации.  

Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора.  

Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Лабораторные опыты 

— Ознакомление с коллекцией металлов.  

— Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения, или модификации»;  

— описывать   положение   элементов-металлов   и   элементов-неметаллов   в   

Периодической   системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

— классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

— определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов — металлы и неметаллы; 

— доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

характеризовать общие физические свойства металлов; 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и 

химической связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 

— объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

описывать свойства веществ (на примерах простых веществ —металлов и неметаллов); 



— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов;  

— использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», 

«моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные 

условия»; 

— проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  

— составлять конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

— самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

— выполнять полное комплексное сравнение; 

— выполнять сравнение по аналогии. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14/16 ч) 

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 рН). 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».  

Демонстрации.  

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей.  

Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).  

Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты.  

— Ознакомление с коллекцией оксидов.  

— Ознакомление со свойствами аммиака. 

—  Качественная реакция на углекислый газ. 

—  Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. 

—  Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов.  

— Ознакомление с коллекцией солей.    

—    Ознакомление  с  коллекцией  веществ  с  разным  типом  кристаллической  

решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток.  

— Ознакомление с образцом горной породы.  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», 

«валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», 

«кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», 

«щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», «соли», «аморфные вещества», 

«кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», 



«атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», 

«металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; 

— классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, 

основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по 

основности и содержанию кислорода; определять принадлежность неорганических веществ к 

одному из изученных классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, 

соли) по формуле; 

— описывать свойства отдельных представителей оксидов (напримере воды, 

углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере 

хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), 

кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, 

фосфата кальция);  

— определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

— составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

— сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли 

по составу; использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

— устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; 

— причинно-следственные связи между строением атома, химической связью и 

типом кристаллической решетки химических соединений; 

— характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические 

кристаллические решетки; среду раствора с помощью шкалы рН; 

— приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

— проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами;  

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

— исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

— экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

— использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного 

вещества»; 

— проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ;  

— под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

— осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов 

и фиксировать их в форме понятия или суждения; 

— осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее 

достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с ним 

соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 

—  определять аспект классификации;  

— осуществлять классификацию; 

— знать и использовать различные формы представления классификации.  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12/15 ч) 

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. 

 

Демонстрации.  

Примеры физических явлений:  

а) плавление парафина;  

б) возгонка иода или бензойной кислоты;  

в) растворение окрашенных солей; 

 г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания.  

Примеры химических явлений:  

а) горение магния, фосфора;  

б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом;  

в) получение гидроксида меди (II); 

г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; 

е) разложение перманганата калия;  

ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или 

моркови;  

з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты.  

— Прокаливание меди в пламени спиртовки.  

— Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

— использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», 

«отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции 

горения», «катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд активности металлов», 

«гидролиз»; 

— устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами 

веществ и способом разделения смесей; 

— объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-

молекулярного учения; 

— составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы 

веществ;  



— описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии;  

— классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию 

катализатора;  

— использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания 

реакций обмена; 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; 

— проводить 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. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

— самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

— использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений химических реакций); 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— осуществлять родовидовое определение понятий. 

Тема 5. Практикум 1. 

Простейшие операции с веществом (3/5 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание 

(домашний эксперимент).  

3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

        4. Признаки химических реакций.  

5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

— выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом; спиртовкой; 

— наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

— делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

— готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

— приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

— самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

Тема 6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов (18/26 ч) 

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 диссоциции. 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.  

Демонстрации.    

Испытание   веществ   и   их   растворов   на   электропроводность.     

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).  

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. 

— Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.  

— Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

— Взаимодействие кислот с основаниями.  

— Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  

— Взаимодействие кислот с металлами.  

— Взаимодействие кислот с солями.  

— Взаимодействие щелочей с кислотами.  

— Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

— Взаимодействие щелочей с солями.  

— Получение и свойства нерастворимых оснований.  

— Взаимодействие основных оксидов с кислотами.  

— Взаимодействие основных оксидов с водой.  

— Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.  

— Взаимодействие кислотных оксидов с водой.  

— Взаимодействие солей с кислотами.  

— Взаимодействие солей с щелочами.  

— Взаимодействие солей с солями.  

— Взаимодействие растворов солей с металлами.  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень диссоциации», 



«сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», 

«основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие 

оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», «кислые соли», 

«основные соли», «генетический ряд», «окислительно-восстановительные реакции», 

«окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

— описывать растворение как физико-химический процесс;  

— иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической 

диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль);  

— характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, 

кислот, оснований и солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность 

электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической 

связью; сущность окислительно-восстановительных реакций;  

— приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных 

и основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ;  

— классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества»;  

— составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и 

солей; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

— определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в 

окислительно-восстановительных реакциях;  

— устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические 

свойства вещества;  

— наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— делать пометки, выписки, цитирование текста; составлять доклад; 

— составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ;  

— владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

— использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, 

полуреакций окисления-восстановления); 

— различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

— осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1/4 ч) 

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами электролитов 

до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение экспериментальных 

задач.  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

— выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом, спиртовкой; 

— наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

— описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

— делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения  



Учащийся должен уметь: 

— определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного или 

опосредованного наблюдения; 

— самостоятельно формировать программу эксперимента.  

Тема 8. Учебные экскурсии (—/4 ч) 

Экскурсии:   в   музеи  минералогические,   краеведческие,   художественные;  

лаборатории  учебных заведений, агрохимические лаборатории, экологические, 

санитарно-эпидемиологические;  

аптеки;  

на производственные  объекты  (химические  заводы,   водоочистные  сооружения  и  

другие  местные химические производства).  

Резервное время — 3—6 ч. 

Личностные результаты обучения  

Учащийся должен знать и понимать:  

— основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; 

— достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны;  

— общемировые достижения в области химии;  

— основы здорового образа жизни;  

— правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; 

—  социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

— основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

испытывать:  

— чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим 

(учащимся, учителям, родителям и др.)  

— уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; 

признавать: 

— ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

осознавать:  

— готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать 

и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять:  

— доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней;  

— устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в 

изучении мира веществ и реакций;  

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей готовность к 

преодолению трудностей;  

— убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития общества; 

уметь:  

— устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами);  

— выполнять прогностическую самооценку, регулирующую активность личности на 

этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного 

предмета — химии;  

— выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и 

способам изучения курса химии;  



— строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и их 

соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения;  

— выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других 

людей) и события с принятыми этическими нормами;  

— в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 
 

9 КЛАСС (2ч в неделю, всего 70ч, из них 6ч — резервное время) 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(10/12 ч) 

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. 

Демонстрации.  

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева.  

Модели атомов элементов 1 —3_го периодов.  

Модель строения земного шара (поперечный разрез).  

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»).  

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты.  

— Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

— Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

— Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II).  

— Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами.  

— Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 

— Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ.  

— Моделирование «кипящего слоя».  

— Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры.  

— Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 

— Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

— Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 



— использовать при характеристике превращений веществ понятия: «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», «скорость химической 

реакции», «катализатор»;  

— характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома 

(заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего оксида 

и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов));  

— характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов;  

— приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; 

—  давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; 

изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; 

участию катализатора; 

—  объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

— наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии;  

— проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов;  

— зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ).  

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно;  

— составлять аннотацию текста;  

— создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме; 

— определять виды классификации (естественную и искусстенную);  

— существлять прямое дедуктивное доказательство. 

Тема 1. Металлы (14/20 ч) 

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 Ре2+ и Ре3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Демонстрации.  

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.  

Образцы сплавов.  

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

Взаимодействие натрия и магния с кислородом.  

Взаимодействие металлов с неметаллами.  

Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты.  

— Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.  

— Ознакомление с рудами железа.  

— Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

— Взаимодействие кальция с водой.  

— Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

— Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

— Взаимодействие железа с соляной кислотой.  

— Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», 

«ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 

использовать их при характеристике металлов; 

—  давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, 

магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, 

общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида);  

— называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

— характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-металлов;  

— объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные 

свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;  

— описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии;  

— составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; уравнения электролитической диссоциации;  

— молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов;  

— устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими 

физическими и химическими свойствами;  

— описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а 

также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии;  



— выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; экспериментально исследовать свойства 

металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

—  описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии;  

— проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием металлов и их соединений.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— работать по составленному плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); 

—  с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски;  

— сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);  

— представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ;  

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  

— составлять рецензию на текст;  

— осуществлять доказательство от противного.  

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2/5 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 

2. Получение и свойства соединений металлов.  

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники   безопасности;    

— наблюдать   за   свойствами   металлов   и   их   соединений   и  явлениями, 

происходящими с ними;  

— описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии;  

— делать выводы по результатам проведенного эксперимента.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента.  

Тема 3. Неметаллы (25/37 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

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. 

Демонстрации.  

Образцы галогенов — простых веществ.  

Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей.  

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

Поглощение углем растворенных веществ или газов.  

Восстановление меди из ее оксида углем.  

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния.  

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты.  

— Получение и распознавание водорода.  

— Исследование поверхностного натяжения воды.  

— Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.  

— Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  

— Изготовление гипсового отпечатка.  

— Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.  

— Ознакомление с составом минеральной воды.  

— Качественная реакция на галогенид-ионы.  

— Получение и распознавание кислорода.  

— Горение серы на воздухе и в кислороде.  

— Свойства разбавленной серной кислоты.  

— Изучение свойств аммиака.  

— Распознавание солей аммония.  

— Свойства разбавленной азотной кислоты.  

— Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

— Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

— Распознавание фосфатов.  

— Горение угля в кислороде.  

— Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  

— Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

— Разложение гидрокарбоната натрия.  

— Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 

«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная 

жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  



— давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения);  

— называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов; объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные 

свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-

восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева;  

— описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии;  

— составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; уравнения электролитической диссоциации;  

— молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов;  
— устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими 

физическими и химическими свойствами; описывать химические свойства водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии;  

— описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий 

им химический эксперимент;  

— выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

ионов водорода и аммония, сульфат, карбонат, силикат, фосфат, хлорид, бромид, иодид ионов; 

— экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»;  

— описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

—  проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием неметаллов и их соединений.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

— предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

— понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; 

— в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

— отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы 

фактами;  

— критично относиться к своему мнению; 

— слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

— составлять реферат по определенной форме; 

— осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3/5 ч) 



1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

 Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

— наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; описывать химический эксперимент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

— делать выводы по результатам проведенного эксперимента.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

— определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента.  

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) (10/14 ч) 

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. 

Личностные результаты обучения  
Учащийся должен знать и понимать:  

— основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей 

страны;  

— общемировые достижения в области химии;  

— основные принципы и правила отношения к природе; 

—  основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

— правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ;  

— основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;  

— социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 
испытывать:  

— чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития;  

— уважение и принятие достижений химии в мире;  

— любовь к природе;  

— уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.)  

— уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение, принимать решения с учетом позиций всех участников;  

— чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миром 

веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

признавать:  

— ценность здоровья (своего и других людей);  



— необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 

осознавать:  

— готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: 

— экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, инициативу 

и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость 

в достижении целей, готовность к преодолению трудностей;  

— убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития общества; 

уметь:  

— устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами);  

— выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и 

способам изучения курса химии;  

— выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке процесса и 

результата изучения курса химии основной школы, подведении итогов на основе соотнесения 

целей и результатов;  

— строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;   

— осознавать собственные  ценности  и соответствие  их принимаемым в жизни 

решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения;  

— выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других 

людей) и события с принятыми этическими нормами;  

— в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения курса учащиеся должны:  

знать/понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп;  

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 



составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химических 

реакций;  

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей, 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

электронные пособия: 
СD диски «Общая и неорганическая химия»,  

Органическая химия»  

«Виртуальная лаборатория»  

http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html  

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html  

http://www.chemel.ru/  

http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html  

http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.h  

а) литература для учащихся: 
Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, М, «Дрофа», 2000 

г.  

Л.Ю. Аликберова «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2002г.  

б) литература для учителя:  

Л.В. Комисарова, И.Г, Присягина «Контрольные и проверочные работы по химии 8 класс», М., 

«Экзамен», 2007г.  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов «Настольная книга учителя» Химия 8 класс, М., «Дрофа», 

2003 г.  

М.Ю. Горковенко «Поурочные разработки» по химии 8 класс, М., «Вако», 2004 г.  

Учебно – методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября», М., 2009 г.  

Е.А. Еремина, В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко. Справочник школьника по химии. 8-11 класс. М., 

«Дрофа», 1997 г. 

 

 

2.2.2.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения.  

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 эмоционально-нравственной оценки;  

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды.  

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.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт.  

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

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.  

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 и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения школьниками программного материала.  



Конечная цель — 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. Только когда знания и умения 

становятся личностно зна-чимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  

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. 

Культуросозидающая 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.  

Предполагаемые результаты обучения  
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 учѐбе 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, эмоционально-ценностного 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.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Настоящая программа предусматривает возможность изучение курса «Изобразительное 

искусство» в 5-9 классах в объѐме 175 учебных часов, в количестве 1 учебного часа в неделю, 

как наиболее распространенного, 35 часов в учебный год.  

Программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Формы организации учебного процесса:  

 



 

-групповые;  

 

 

 

Формы контроля:  

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижений учащихся 

Процедура оценки:  

1. В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного процесса: 

учащиеся, учитель и родители.  

2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального 

оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до еѐ выполнения 

учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного задания.  

 

Критерии  оценки 

 

Качественная оценка  Отметка – баллы успешности 

(б.у.)  

5-балльная отметка  

Не достигнут даже необходимый 

уровень  

(менее 50%)  

1 б. у. – частичное освоение  2(неудовлетворительно).  

Возможность исправить!  

Необходимый уровень  

(50% - 65%)  

2 б. у. – неполное освоение  3 (удовлетворительно).  

Возможность исправить!  3 б. у. – полное освоение 

Программный уровень  

(65%- 80%)  

4 б. у. – приближенный к 

максимальному  

4 (хорошо).  

Право изменить.  

Максимальный уровень  

(более 80% - 100%)  

5 б. у. – выход на 

максимальный уровень  

5 (отлично).  

 

3. Оценочная деятельность педагога связана с выделением целей учебного задания, 

определением требований к нему, формулировкой критериев оценки и последующим анализом 

результатов в соответствии с предусмотренными критериями. Критерии оценивания 

результатов учебной деятельности по отдельным учебным предметам прописаны в рабочей 

программе педагога.  

4. Самооценка учеником результатов учебной работы осуществляется также в 

соответствии с критериями оценки данного вида учебной деятельности. Учащиеся выполняют 

работу в соответствии с критериями – требованиями, которые в ходе работы служат им 

ориентирами для самоконтроля. Требования фиксируются на доске, и в ходе выполнения 

работы ученик проверяет еѐ на соответствие этим критериям. Когда работа выполнена, по 

предложенным критериям (как по плану) учащиеся могут дать развѐрнутую характеристику 

результатов собственной деятельности и результатов деятельности друг друга.  

Прозрачность критериев обеспечивает адекватность самооценки и ясность тех задач, 

которые ученику предстоит решить в дальнейшем, что способствует развитию 

самостоятельности учащихся в учебной деятельности.  

В процесс оценивания включаются:  

• учитель (оценивает работу ученика, наблюдает за прогрессом учащихся в учебной 

деятельности с помощью диагностического исследования);  

• учащиеся (оценивают результаты своей учебной деятельности, исходя из оценочных 

критериев);  



• родители (знакомятся с результатами учебной деятельности детей и по возможности 

помогают им в решении проблем).  

Трехстороннее критериальное оценивание позволяет:  

• привлечь к процессу оценивания всех субъектов учебного процесса;  

• информировать родителей о содержании и результатах учебной деятельности учащихся;  

• обеспечить со стороны родителей контроль и своевременную помощь ребѐнку при 

выполнении домашних заданий;  

• развивать у учащихся способность самоанализа и самооценки своей деятельности;  

• объективно оценивать учебные достижения школьников. 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

Количество часов 

 

 

 

 

Примерная программа Рабочая программа 
Рабочая программа по классам 

  

 

 

 

 5кл. 6 кл. 7 кл. 

1. «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека» 
 35 ч. 35 ч.   

2. «Изобразительное искусство в жизни 

человека» 
 70ч.  35ч. 35ч. 

 Итого: 105 ч. 105 ч.     

№ п\п Содержание учебного материала 
Кол. ч 

 5 класс «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

1 Четверть: Древние корни народного искусства 9 

2 П четверть: Связь времен в народном искусстве 7 

3 Ш четверть: Декор — человек, общество, время 10 

4 IV четверть: Декоративное искусство в современном мире 9 

 итого 35 

 6 класс «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

1 I четверть: Изображение фигуры человека и образ человека 9 

2 II четверть: Мир наших вещей. Натюрморт 7 

3 III четверть: Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 IV четверть: Человек и пространство в изобразительном искусстве 9 

 итого 35 

 7класс «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВОВ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

1 I четверть: Изображение фигуры человека и образ человека 9 

2 П четверть: Связь времен в народном искусстве 7 

3 III четверть: Великие темы жизни 11 

4 IV четверть: Реальность жизни и художественный образ 8 

 итого 35 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

V КЛАСС (35 ч.) ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Многообразие декаротивно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина мира 

в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы - современная форма бытования народной традиции, наша 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные 

промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 

Франции XVII века (эпоха Барроко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе 



(его социальная роль). Декор, как обозначение принадлежности к определённой человеческой 

общности. 

Выставочное декоративное искусство - область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 

нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 

декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и коллективные практические 

творческие работы. 

I четверть: Древние корни народного искусства - 9 ч. 

Древние образы в народном искусстве 

Орнамент как основа декоративного украшения 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

Русская народная вышивка 

Народный праздничный костюм 

Внутренний мир русской избы 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

П четверть: Связь времен в народном искусстве - 7 ч.  

Древние образы в современных народных игрушках Искусство Гжели. 

Городецкая роспись Хохлома 

Жостово. Роспись по металлу 

Ш четверть: Декор — человек, общество, время - 10 ч. 

Связь времен в народном искусстве (повторение) Зачем людям украшения Декор и положение 

человека в обществе Одежда говорит о человеке. О чем рассказывают гербы и эмблемы 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 

IV четверть: Декоративное искусство в современном мире - 9ч. 

Современное выставочное искусство Ты сам — мастер. 

ДПИ в жизни человека (обобщение) 

 

VI КЛАСС (35 ч.) ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятие «художественный 

образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусства 

изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль 

изобразительного искусства, выражения ценностного отношения к миру через искусство. 

Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведения искусства. Виды 

изобразительного искусства и основы его образного языка. Жанры в изобразительном 

искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. Шедевры русского и 

зарубежного изобразительного искусства. Индивидуальные и коллективные практические 

творческие работы. 

1четверть: Виды изобразительного искусства и основы образного языка - 9 ч. 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества Линия и ее выразительные возможности 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен Цвет. Основы цветоведения. Цвет 

в произведениях живописи Объемные изображения в скульптуре Основы языка изображения 

II четверть: Мир наших вещей. Натюрморт - 7ч. 

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 (обобщение темы) 

III четверть: Вглядываясь в человека. Портрет -10 ч. 

Образ человека — главная тема искусства 

Конструкция головы человека и ее пропорции 

Графический портретный рисунок 



Портрет в скульптуре 

Сатирические образы человека. 

Портрет в живописи 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты (обобщение темы) 

IV четверть: Человек и пространство в изобразительном искусстве - 9 ч. Жанры в 

изобразительном искусстве Изображение пространства Правила линейной и воздушной 

перспективы Пейзаж — большой мир. Пейзаж-настроение. Природа и художник Пейзаж в 

живописи Пейзаж в графике Городской пейзаж 

Выразительные   возможности   изобразительного   искусства. Язык и смысл. 

 

VII КЛАСС (35 ч.) ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВОВ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Продолжение учебного материала 6 класса, посвященная основами изобразительного 

искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль искусства в 

понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном понимании 

окружающего мира. Место искусства в развитии самосознания народа и образных его 

представлений о жизни народов мира. Изменения языка изображения как выражение 

изменений ценностного понимания и видения мира. Знакомство с проблемами художественной 

жизни XXв., с множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве. 

Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных 

ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, рагулятивных 

задач, сотрудничество и навыки самоорганизации. 

I четверть: Изображение фигуры человека и образ человека -9 ч.  

Изображение фигуры человека в истории искусства Пропорции и строение фигуры человека 

Лепка фигуры человека Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве 

II четверть: Поэзия повседневности - 7 ч. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

Тематическая картина 

Бытовой и исторический жанры 

Сюжет и содержание в картине 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре) Праздник и 

карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре) 

III четверть: Великие темы жизни - 11ч. 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX 

века. 

IV четверть: Реальность жизни и художественный образ - 8 ч.  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение Зрительские умения и их значение для 

современного человека История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

5 класс 
Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 



• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, и т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс 
Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 



• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его 

изображения; 

- знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в 

искусстве); 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, 

роль эскизов и этюдов; 

- знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении размера 

произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

- чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни 

человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

- знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о 

влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

- знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

- знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

понимать роль художественной иллюстрации; 

- называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины XIX— XX столетий; 

- иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

- иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры 

и по представлению; 



- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплект 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

— М., 2012. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. 

М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — 

М., 2012. 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. 

Интернет - ресурсы: 

http://nsportal.ru - Сайт работников образования  

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/metodicheskaya-razrabotka-razdela-

uchebnoy-programmy-b-m 
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Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода / А.Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. — 

СПб., 2001. 

Арбат Ю. А. Добрым людям на загляденье: Рассказы о мастерах народного искусства / Ю. А. 

Арбат. — М., 1964. 

Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово / А. Н. Афанасьев. — М., 1988. Белов В. И. Лад: 

Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. — М., 1982. 

Василенко В. М. Народное искусство: Избранные труды о народном творчестве. X—XX вв. / В. 

М. Василенко. — М., 1974. 

Воронов В. С. О крестьянском искусстве: Избранные труды / В.С. Воронов. — М., 1972. 

Головина В. А. Египет: Боги и герои / В. А. Головина. —Тверь, 1997. Данилова Л. И. Окно с 

затейливой резьбой / Л. И. Данилова. — М., 1986. Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная 

игрушка / Г. П. Дура-сов.—Л., 1986. Ефимова Л. В. Русский народный костюм / Л. В. 

Ефимова. — М., 1989. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. — М., 1990. 

Искусство ансамбля. Художественный предмет — интерьер — архитектура — среда. — М., 

1988. Кайсаров А. С. Мифы древних славян / А. С. Кайсаров, Г. А. Глинка, Б.А.Рыбаков. — 

Саратов, 1993. Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. — Новосибирск, 1981. Кашекова И. Э. 

От Античности до модерна / И. Э. Кашекова. — ; М., 2000. Киреева Е. В. История костюма / Е. 

В. Киреева. — М., 1970. 

Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное 

коклюшечное кружево / Н. Т. Климова. — М., 1991. 

Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М., 1991. Лобачевская О. А. Плетение из 

соломки / О.А.Лобачевская. — М., 2000. 

Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / 

Г. С. Маслова. — М., 1981. 

Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. В 4 т. / М. Н. Мерцалова. — М., 1993, 

1996. Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. — М., 1988. 

Миловский А. С. Народные промыслы: Встречи с самобытными мастерами / А. С. Миловский. 

— М., 1994. 

Миловский А. С. Песнь Жар-птицы / А. С. Миловский. — М.,. 1987. 

Миловский А. С. Скачи, добрый единорог: Очерки / А. С. Миловский. — М., 



1986. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1987. — Т. 1. Мифы 

народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1988. —Т. 2. 

Некрасова М. А. Народное искусство России: Народное творчество как мир целостности / М. 

А. Некрасова. — М., 1983. 

Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры / М. А. Некрасова. — М., 1983. 

Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — М., 1993. 

Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. для учителя / 

Б. М. Неменский. — М., 1987. 

Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. Неменский. — М., 

2012. Осетров Е. И. Живая Древняя Русь / Е. И. Осетров. — М., 1984. Полунина В. Н. 

Искусство и дети / В. Н. Полунина. — М., 1982. 

Б.М. Неменский. Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд». - М.: Просвещение, 2010. 

Б.М. Неменский, И.Б. Полякова. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

Методическое пособие 6 класс. - М.: Просвещение, 2009. 

О.В. Павлова. Изобразительное искусство 6 класс: поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского. -Волгоград.: Учитель, 2010. 

Учимся рисовать / Шалаева Г.П. - М.: СЛОВО, Эксмо, 2006. - 223с.:ил. 

Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги. - М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2008. -16с. 

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство 6 класс. Искусство в жизни человека. - М.: 

Просвещение, 2008. 
Изобразительное искусство. 1-8 классы: опыт творческой деятельности школьников: 

конспекты уроков/ сост.З.А. Степанчук и др. - Волгоград: Учитель, 2009. - 271.: ил. 

 

2.2.2.16 КУЛЬТУРА КРАЯ (краеведение 8 класс)  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Главным объектом изучения является культура края. Через краеведение осуществляется 

связь школы с жизнью малой родины, с его художественной культурой, с людьми, 

созидающими художественные и эстетические ценности. В ходе изучения курса у учащихся 

развиваются познавательные интересы, любовь к историческим и художественным 

памятникам, нравственная и гражданственная ответственность за судьбу родного края и 

Родины.  

Основная цель — сформировать у учащихся представления о культуре края как о части 

отечественной культуры  

Задачи курса:  

1. Изучить художественное наследие в аспекте общественной и культурной жизни края;  

2. Расширить образовательный и мировоззренческий кругозор школьников, повысить общую и 

эстетическую культуру, воспитывать чувство патриотизма, любви к своей малой родине;  

3. Выявить связи народного искусства с бытом и культурными традициями края, обычаями, 

образом жизни;  

4. На материале конкретных произведений живописи, зодчества, музыки, театра и других 

видов искусства раскрыть особенности художественно-образного мышления мастеров родного 

края. 

Огромные возможности в применении регионального компонента раскрываются в русле 

повышения эмоциональности предмета, образности раскрытия исторического прошлого, 

выхода на темы культуры повседневности, обращение к памятникам материальной и духовной 

культуры региона.  

Принципиальным отличием курса от других культурологических дисциплин является 

воспитательная, мировоззренческая направленность содержания. Она выражается прежде всего 

в том, чтобы увидеть «большое в малом», постичь высокий нравственный смысл национальных 

художественных традиций в разных его проявлениях.  

Построение и содержание курса определяется его общеобразовательным и 

пропедевтическим значением, возрастными особенностями познавательных возможностей 

учащихся, а также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при изучении 



курса изобразительное искусство, музыка и мировая художественная культура. Вопросы 

культуры как совокупности художественных ценностей, воплощенных в народном творчестве 

и профессиональном искусстве, стоят в центре краеведческой линии 8 класса.  

На территории Саратовской области располагаются уникальные культурные объекты, 

созданные поколениями проживающих народов. Памятниками архитектуры интересны города: 

Вольск, Хвалынск, Петровск, Аткарск, Красноармейск, Энгельс, Новоузенск, Балаково, 

Пугачев, Маркс. Саратовская область располагает огромным культурным потенциалом, 

который может служить основой возрождения и активизации культурной жизни всего региона.  

Главным смысловым стержнем программы должна стать связь искусства с жизнью 

человека.. Вопросы культуры края могут быть решены на базе практико- ориентированной 

работы учащихся через призму ученической исследовательской деятельности, через метод 

учебных проектов как системный компонент учебно-воспитательного процесса, позволяющий 

построить его на принципах проблемного и деятельностного подходов, личностно 

ориентированного обучения, педагогики сотрудничества.  

Формами работы может быть посещение музеев, выставок, создание презентаций, 

творческих практических работ.  

Предлагаемый перечень объектов художественной культуры не является стабильным для 

каждого образовательного учреждения. Именно расширение поиска новых памятников, 

предметов, объектов искусства и других достопримечательностей является первоочередной 

задачей  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 
Учебный предмет «Краеведение» 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 и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы.  

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения школьниками программного материала.  

Конечная цель — 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 краеведением. Только когда знания и умения становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  

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 родного края. Особое значение имеет 

познание художественной культуры своего народа.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры».  

 

Место учебного предмета в учебном плане 



Формы организации учебного процесса:  
• индивидуальные;  

• групповые;  

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикумы.  

Формы контроля 

• наблюдение; 

• беседа; 

• фронтальный опрос; 

• опрос в парах; 

• практикум. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные    формы    и    
методы контроля 

Иные формы учёта достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть,       год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 
самостоятельная работа 
- диктанты 
- контрольное списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 

- изложение 
- доклад 
- творческая работа -
посещение уроков по 
программам наблюдения 

- диагностическая 

- контрольная 
работа 
- диктанты 
- изложение 
 

анализ динамики 

текущей 
успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 
(городских, краевых, 
федерадьного значения: 
«Кенгуренок», «Русский 
медвежонок», «ЧиП» 
- активность в проектах и 

программах внеурочной 

 

 

 

 
- портфолио 
- анализ психолого-педагогических исследований 

 

Система оценки достижений учащихся 

 

Процедура оценки: 

1. В оценивании результатов учебной работы участвуют субъекты учебного процесса: 

учитель и учащиеся.  

2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального 

оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до её выполнения 

учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного задания. 

 

Критерии оценки  

Качественная оценка Отметка - баллы успешности 

(б.у.) 

5-балльная отметка 

Не  достигнут  даже  

необходимый 

уровень (менее 50%) 

. 1 б. у. - частичное освоение 2(неудовлетворительно). 

Возможность исправить! 

Необходимый уровень (50% - 

65%) 

2 б. у. - неполное освоение 3 (удовлетворительно).  

Возможность исправить! 

 3 б. у. - полное освоение  

Программный уровень (65%- 

80%) 

4 б. у. - приближенный к 

максимальному 

4 (хорошо). Право изменить. 

Максимальный уровень (более 5 б. у. - выход на максимальный 5 (отлично). 



80% - 100%) уровень 

3. Оценочная деятельность педагога связана с выделением целей учебного задания, 

определением требований к нему, формулировкой критериев оценки и последующим анализом 

результатов в соответствии с предусмотренными критериями. Критерии оценивания 

результатов учебной деятельности по отдельным учебным предметам прописаны в рабочей 

программе педагога. 

4. Самооценка учеником результатов учебной работы осуществляется также в 

соответствии с критериями оценки данного вида учебной деятельности. Учащиеся выполняют 

работу в соответствии с критериями - требованиями, которые в ходе работы служат им 

ориентирами для самоконтроля. Требования фиксируются на доске, и в ходе выполнения 

работы ученик проверяет её на соответствие этим критериям. Когда работа выполнена, по 

предложенным критериям (как по плану) учащиеся могут дать развёрнутую характеристику 

результатов собственной деятельности и результатов деятельности друг друга. 

Прозрачность критериев обеспечивает адекватность самооценки и ясность тех задач, 

которые ученику предстоит решить в дальнейшем, что способствует развитию 

самостоятельности учащихся в учебной деятельности. 

В процесс оценивания включаются: 

• учитель (оценивает работу ученика, наблюдает за прогрессом учащихся в учебной 

деятельности с помощью диагностического исследования); 

• учащиеся (оценивают результаты своей учебной деятельности, исходя из оценочных 

критериев); 

Двустороннее критериальное оценивание позволяет: 

• развивать у учащихся способность самоанализа и самооценки своей деятельности; 

• объективно оценивать учебные достижения школьников. 
 

Учебно-тематический план  

  Количество 

часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы  

1. Введение 1 час 

2. Тема I. Каменная летопись края 5 часов 

3. Тема II. Мастера живописи и скульптуры. 6 часов 

4. Тема III. Мир музея. 5часов 

5 Тема IV. Театральное искусство. 4часа 

6 Тема V. Музыкальное искусство. 6 часов 

7 Тем VI. Костюмы народов Поволжья. 4 часа 

8 Защита творческих проектов. 4 часа 

 всего 35 часов 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.  

Введение. (1 час) 

Что изучает курс «Культура края».  

Тема I. Каменная летопись края (5 часов) 

К числу объектов, предлагаемых к изучению, следует отнести: 

1.Памятники градостроительного искусства: архитектурные комплексы и ансамбли. 

2. Памятники жилой архитектуры: городские и сельские жилые дома, усадьбы, особняки. 

З.Памятники гражданской общественной архитектуры: театры, музеи, библиотеки, вокзалы и 

т.д. 

4.Памятники культовой архитектуры- монастыри, соборы, часовни и т.д. 

5.Памятники садово-паркового искусства- парковая декоративная скульптура, фонтаны, 

объекты малых архитектурных форм. 

6.Архитектурно - скульптурные комплексы; архитектурные монументы- обелиски, колонны, 

стелы, арки; архитектурный металлический декор. 



Русский классицизм в архитектуре. Дворянские и купеческие особняки, культовые 

здания, разрушенные и сохранившиеся. Архитекторы ( арх. В.П. Стасов Александро - Невский 

собор на Соборной площади, арх. Г.В. Петров - церкви Нерукотворно- Спасская, Вознесенско-

Горянская, арх. П.М. Зыбин - церковь «Утоли моя печали», С.А. Каллистратов, В.А. Люкшин, 

К.С. Мельников, А.М. Салько, Ф.О. Шехтель и др.) 

Тема II. Мастера живописи и скульптуры. (6 часов) 

Творчество В.Э. Борисова-Мусатова. Живописная манера художника; изысканная 

гармония приглушённого колорита, роль пейзажа в произведениях художника. Влияние 

живописи художника на становление символизма в живописи начала 20 века. 

К.С. Петров- Водкин. Влияние символизма и модерна на творчество художника. 

Последовательность художника в обращении к образам древнерусского искусства. 

А. И. Савинов, А. Е. Карев, П. С. Уткин, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев и др. Основные этапы 

развитие саратовской школы и её влияние на отечественную культуру.  

Тема III. Мир музея. (5часов) 

Роль музея в развитии культуры современного общества. 

Художественный музей им. А.Н. Радищева и его филиалы: музей П.В. Кузнецова, музей В.Э. 

Борисова -Мусатова. Музей Краеведения и его филиалы: музей «Боевой Славы», музей 

этнографии. Музей К.А. Федина. Музей Н.Г. Чернышевского. Музей Л. Кассиля и др. музеи. 

История создания музея им. А.Н. Радищева, этапы его существования (с 1885 по 1917 гг., с 

1917по 1941 гг., 1950-2000 гг.). Жизнь музеев в наши дни. Музей в моём городе. Тема IV. 

Театральное искусство. (4часа) 

Развитие театрального искусства в Саратовском крае. История создания и оформления 

театрального движения в Саратовском крае. Первый общедоступный театр. Театры Саратова и 

области. Детские театры («Теремок», ТЮЗ). Академический театр оперы и балета. (Актер, 

режиссер, драматург, художник, композитор-создатель сценического действия, знаменитые 

имена). Мастера саратовской сцены. Роль режиссера в развитии и становлении театральной 

труппы. Творчество режиссёров Киселёва Ю.П., Дзекуна А.И. и др. «Золотые голоса оперной 

сцены»: Сметанников Л., Брятко Н.А., Бардина О.В. и др. Музыка и театр: история и 

современность.  

Тема V. Музыкальное искусство. (6 часов)  

История становления музыкального образования в Саратове. 

Музыканты, музыкальные коллективы, фестивали. Знаменитые имена: Паницкий И.Я., 

Русланова Л.А., Селянин В.В. и др. Творчество композиторов: А.Г. Шнитке, Е.В. Гохман, Е.М. 

Бикташева, В.В. Ковалёва. Саратовская государственная консерватория. Музыкальные 

традиции города. Фестиваль оперного искусства им. Собинова, Фестиваль оперного искусства 

Л.В. Собинова, фестиваль джазовой музыки «Заволжье». Известные коллективы: ансамбль 

старинной музыки «Трио- соната», фольклорные коллективы «Лель», «Кристалл-балалайка». 

Тема VI. Костюмы народов Поволжья. (4 часа) 

Одежда народов Саратовского Поволжья. Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного костюма. Северорусский и южнорусский комплекс. Общее и различное в 

колорите, декоре. Форма и декор женских головных уборов. Костюм как модель вселенной.  

Защита творческих проектов. (4 часа) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

Общие требования к знаниям и умениям по курсу «Культура края»: 1.Знать местные памятники 

истории и культуры, наиболее ценные в художественном отношении объекты каменной 

архитектуры, деревянного зодчества, монументальной скульп-туры. 

2. Знать имена художников и архитекторов, творческая деятельность которых связана с 

местным краем. 

3. Знать мемориалы, связанные с жизнью и творческой деятельностью выдающихся 

художников и других деятелей культуры. 

4. Иметь представление о культурно-просветительной и научно-исследовательской 

деятельности местных краеведческих и художественных музеев и их филиалов. 

5. Уметь составлять краткую характеристику современного состояния художественной жизни 

города или отдельно взятого его района, поселка. 

 



Учебно-методическое обеспечение. 

Интернет - ресурсы:  
http://nsportal.ru - Сайт работников образования  

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/metodicheskaya-razrabotka-razdela-

uchebnoy-programmy-b-m  

Список литературы  
1.Культура края. Учебное пособие для 8 класса. Гаврилова Г.Н., Колесова Е.В., Пушнова Ю.Б. 

КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея». 207  

2. Пейзажные образы саратовского края А.Т.Симонова, Саратов Приволжское книжное 

издательство 1981г.  

3. Памятники монументального искусства г. Балаково В.И.Катин, Балаково 2010г.  
4.История Саратовского края, под редакцией В.П.Тотфалушина, Саратов: Приволжское 
издательство «Детская книга», 1996 г. 
2.2.2.17. МУЗЫКА 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 
Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме по 35 часов в каждом 

классе. Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 5 на изучение предмета «Музыка» в 5-7 

классах отводится 1 учебный час в неделю, итого 35 часов в год.  
Общая характеристика учебного предмета 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает 

в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 

с различными видами искусства и жизнью; 

овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных 

действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой 



деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание 

субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта становится основой 

для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для 

формирования эстетических убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации 

способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной 

деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и 

эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, дальнейшее 

развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия 

наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее разнообразие 

музыкальной картины мира способствует в целом познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных 

традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего 

человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, 

возможность активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом пении, 

инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого», 

построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных    ситуаций    

нетрадиционных    вариантов    решения    творческих    задач    стимулирует коммуникативное 

развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной, 

учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». В них включаются 

разделы: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников 

особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе 

состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным 

искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения 

на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов 

интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки 

как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится 

фундаментальной базой для систематизации углубления знаний, дальнейшего 

разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, формирования 

у них основ художественного мышления и элементарных представлений о единых 

закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на 

освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира 

через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, 

становление его активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству 

в современном поликультурном пространстве. 
Предполагаемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

музыке являются: 

формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 



развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и 

жанров; 

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

музыке подразумевают: 

анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию; 

определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 



 

Предметные результаты выпускников основной школы по музыке выражаются в 

следующем: общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 
 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы: 

Направленность процесса обучения на достижение целей обучения обеспечит развитие 

школьника -появление качественных изменений в его физическом, психическом и духовном 

развитии. 

Главные характеристики развития ребенка обусловили принципы отбора учебного 

материала и логику построения программы: 

• интеграция - важный принцип образования - позволит сформировать представление о 

целостности мира, о взаимосвязи всех его явлений и объектов, «объединить усилия» различных 

учебных предметов по формированию ведущей деятельности школьника и обеспечить вклад 

каждого ребенка в решение этой задачи, обеспечит возможность установления связи между 

полученными знаниями об окружающем мире и конкретной деятельностью школьника, 

устанавливать устойчивые связи между различными предметами 

• дифференциация позволит, чтобы школьник был равноправным участником процесса 

обучения, даст ему право на инициативность, самостоятельность, индивидуальный поиск и 

творчество 

• построение процесса обучения, специально ориентированного на развитие воображения 

и мышления, принципиально меняет позицию ученика - существенное место начинает 

занимать роль творца (организатора) своей деятельности 

• организация деятельности моделирования и специальные творческие задания, игры - 

развивают логическое мышление и воображение 
 

Методы, формы обучения и режим занятий; 

Учебный процесс предусматривает две взаимосвязанные и взаимодополняющие формы: 

1.Урочная форма 

2.Внеурочная форма (кружки) 

Логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного 

плана: 

Программа представляет собой интегрированные образовательные среды, ориентируемые 

на общее развитие   ребенка,   формирование   учебной   деятельности,   восполнение   его   

духовной   и эмоциональной культуры 

Система оценки достижений обучающихся; 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающимися диагностических, практических и контрольных заданий. Итоговый 



контроль реализуется в форме контрольных и практических работ, предлагаемых авторами 

проекта. 

Критерии оценивания 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета*; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного   материала,   полнота  и  логичность  раскрытия   вопроса;   

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала;  

"З" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конфетной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

5 класс 

Учебно- тематический план 

 

«Музыка и другие виды искусства».  

№ п/п Разделы Кол-во часов. 

1.  Музыка рассказывает обо всѐм.  1  

2.  Древний союз  3  

3.  Музыка и литература.  18  

4.  Музыка и изобразительное искусство.  12  

ИТОГО:  35  

 

6 класс 

Учебно- тематический план 

 

«В чем сила музыки». 

№ п/п Разделы Кол-во часов. 
1. Музыка души. 1 

2. Тысяча миров музыки. 8 

3. Как создаётся музыкальное произведение. 26 

ИТОГО: 35 

 

7 класс 

Учебно- тематический план 

 

 «Содержание и форма в музыке». 

№ п/п Разделы Кол-во часов. 

1. «Магическая  единственность»  музыкального 

произведения. 

1 

2. Содержание в музыке. 15 

3. Форма в музыке. 18 

ИТОГО: 35 



 

Содержание тем учебного курса 

Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное 

музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и жанров, духовная (церковная) 

музыка. В процессе обучения у школьников расширяются представления о музыкальном 

творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский -

Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин). Учащиеся 

осваивают стилистику и музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, И. Ф. 

Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, А. Г. Шнитке, С. А. 

Губайдиллиной и др.; творчество композиторов-песенников И. О. Дунаевского, А. В. 

Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); многообразие современной 

музыкальной жизни (авторская песня, электронная музыка и др.). 

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся российских 

исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, Е. В. 

Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов 

(Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Национальный 

академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, Государственный 

академический симфонический оркестр России   им.   Е.   Ф.   Светланова,   Государственный   

академический   камерный   оркестр   России, 

Государственный духовой оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема). Ученики получают 

общее представление о важнейших центрах российской музыкальной культуры и 

музыкального образования (Московский международный Дом музыки, Московская 

государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория 

им. Н. А. Римского-Корсакова), российских театрах оперы и балета (Большой театр, 

Мариинский театр). 

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И. -С. Бах, В. -А. 

Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно-

образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, К. 

Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и др., получают обобщенное представление о 

джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях (Л. 

Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе обучения школьники 

накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях (Э. Карузо, М. Каллас, Э. 

Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных театрах (Ла Скала (Италия, 

Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) и др.), разнообразии 

современной популярной музыки (мюзикл, рок-музыка и ее различные направления, диско-

музыка и др.). 

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное 

музыкальное творчество как часть духовной культуры народа, воспринимать интонационное 

многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов мира, ориентироваться в 

образцах песенной и инструментальной народной музыки. В процессе изучения предмета 

учащиеся постигают особенности и характерные черты русской народной музыки, различные 

исполнительские типы художественного общения, осваивают способы обращения 

композиторов к народному музыкальному творчеству, специфику перевоплощения народной 

музыки в произведениях композиторов. Ученики размышляют о духовной музыке русских 

композиторов, основных средствах ее выразительности народно-песенных истоках; знакомятся 

с этнической музыкой и особой формой русского национального музыкального искусства - 

колокольные звоны. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 



Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII— ХVШ вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура ХIХв. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества.  

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. Отечественная   и   зарубежная   

музыка   композиторов   XX   в.,   её   стилевое   многообразие (импрессионизм, 

неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности 

учащихся -слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-

пластическому движению и драматизации музыкальных произведений - добавляется 

музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-

образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в 

музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации увлекательного и 

содержательного культурного досуга, а в итоге - полноценному творческому самовыражению 

каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной 

музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение 



различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении 

произведений отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем 

инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие 

исполнительских трактовок, интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального 

музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в 

ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных 

произведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в 

процессе индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 

воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное 

выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные 

танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с 

жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 

музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 

средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в 

воплощении эмоционально-образного содержания классических и современных музыкальных 

произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети 

Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки 

музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. 

Воплощение творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью 

готовых шаблонов. 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются 

общие художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в 

пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-

пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают основными 

понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся 

анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, 

сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества русской и 

западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность 

рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и 

расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины 

музыкального мира. 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

5 класса 

Обучение музыкальному искусству в V классе основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, средствах и формах ее воплощения; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 



• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение 

концертов, театров и 

др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

6 класса 

Обучение музыкальному искусству в VI классе основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

•иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

•знать  имена  выдающихся  русских  и  зарубежных  композиторов,   приводить  примеры   их 

произведений; 

•уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

•владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений; 

•анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

•раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

•развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

•совершенствовать умения и навыки самообразования. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

7 класса 

Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

— исполнитель — слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, 

сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

ИКТ-компетентности обучающихся:  



Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование.  

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 



• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 



Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

строить математические модели;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических    моделей,    теоретическое    обоснование,    установление    границ    

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 



• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять главную и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 



• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1.Учебник «Музыка» 5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 

2012 

2.Учебник «Музыка» 6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение   

  2012 

3..Учебник «Музыка» 7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 

2013 

4. «Музыка» 5 класс  Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

5. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

6. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3. / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

7. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

8.. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6  кл. по программе Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 2012 

9. Музыка Рабочая тетрадь.5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва 

«Просвещение» 2012 



10. Музыка Рабочая тетрадь.6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва 

«Просвещение» 2012 

11. Музыка Рабочая тетрадь.7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва 

«Просвещение» 2013 

12.Портреты композиторов 

 

  Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи и фонохрестоматии  по музыке         

• Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов 

• Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов 

• Видеофильмы с записью фрагментов хоровых и оркестровых коллективов 

• Учебно-практическое оборудование 

• Фортепиано 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

2 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

3.Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.А.И.Герцена. 

4.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

5.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

6.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
 

 

2.2.2.18. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Цели и задачи изучения предмета «Технология»  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Тактическими   задачами изучения учебного предмета 

«Технология» являются: 

- 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 и общественно значимых продуктов 

труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов; механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно - исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности хза результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда. 

Общая характеристика учебного предмета 
 
В процессе обучения технологии учащиеся: знакомятся: 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 



• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

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

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико -технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 
должны овладеть: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые 

различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости) 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане  

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в 

том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — 

должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти 

в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 

Предполагаемые результаты обучения. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 



• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико 

-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 



• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико -технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 



• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

В  коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Обоснование методических особенностей реализации содержания программы 

Рабочей    программой    предусмотрено    использование    следующих    средств    

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Основные методы формирования УУД: 

- наглядный; 

- исследовательский; 

- проектный; частично поисковый; 

- метод проблемного изложения; 

- объяснительно - иллюстративный. 

Формы организации учебной деятельности:  

На уроке предусмотрены следующие виды деятельности: 

- индивидуальная работа; 

- работа в паре; 

- групповая работа; 
- фронтальная работа; 

- практическая; 

- наглядная; 

- работа с книгой. 

Методы воспитания качеств личности: 

Личный пример учителя, пример «идеал», личностно - ориентированное обучение, 

технология сотрудничества, самоопределение, наблюдение. 

 

Обоснование систем педагогического контроля и оценивания достижений 

обучающимися предметных и метапредметных результатов  

 

Для объективной оценки достижений обучающихся используются следующие виды 

контроля: 

- Предварительный контроль (перед началом изучения учебного материала для определения 

исходного уровня знаний, умений, навыков); 

- Текущий контроль (проверка знаний, умений, навыков, приобретенных в ходе изучения 

нового материала, его повторения, закрепления и прктического применения); 



- Тематический контроль (после изучения темы, раздела, для систематизации знаний 

обучаемых); 

- Периодический (контроль по целому разделу учебного курса); 

- Итоговый (контроль в конце учебного года с учетом результатов переодического контроля). 

Формы контроля: 

- индивидуальный; 

- групповой; 

- фронтальный; 

- парный. 

Методы контроля: 

- устный; 

- письменный; 

- практический; 

- самоконтроль; 

- комбинированный. 

Средства обучения для достижения личностных, метапредметных и  

предметных результатов 

1. Книгопечатная продукция (стандарты, Примерная программа по предмету, авторская 

программа, рабочая программа ОУ, комплект учебников, научно - популярная литература). 

2. Печатные пособия (таблицы, плакаты, раздаточный материал по темам, контрольные 

работы, индивидуальные карточки). 

3. Компьютерные и информационно - коммуникативные средства (электронные 

учебники (диски)). 

4. Технические средства обучения (цифровой фотоаппарат, компьютер). 

5. Учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование (шв. машины, утюг, 

гладильная доска, контрольно - измерительные инструменты) 

6. Натуральные объекты (коллекции образцов волокон, образцы изделий, коллекции 

ручных и машинных швов). 

 

Учебно - тематический план 

5 класс 
 

Разделы и темы Кол-во часов 

Создание изделий из текстильных материалов 22 
Художественные ремесла 8 
Технологии творческой и опытнической деятельности. 21 
Электротехника 1 
Кулинария 14 
Технологии домашнего хозяйства 2 

Итого: 68 
 

 
 
 

 

Учебно - тематический план 

6 класс 
 

Разделы и темы Кол-во часов 

Кулинария 14 
Создание изделий из текстильных материалов 22 
Художественные ремесла 8 
Технологии творческой и опытнической деятельности 21 



Технология домашнего хозяйства 3 

Итого: 68 
 

 

Учебно - тематический план 

7 класс 
 

Разделы и темы Кол-во часов 

Кулинария 6 
Технологии творческой и опытнической деятельности 18 
Создание изделий из текстильных материалов 30 
Художественные ремесла 11 
Электротехника 1 
Технология домашнего хозяйства 2 

Итого: 68 
 

Учебно - тематический план 

8 класс 
 

Разделы и темы Кол-во часов 

Семейная экономика 7 
Дом, в котором мы живем 7 
Электротехнические работы 17 
Творческий проект. 3 

Итого: 34 

 

 
Содержание курса 5 класс. 

Создание изделий из текстильных материалов (22 ч.)  

Элементы материаловедения (1 ч.)  

Основные теоретические сведения  
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном искусстве.  

Практические работы  
Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения.  

Варианты объектов труда. Образцы тканей. Образец полотняного переплетения.  

Ручные работы (2 ч.)  

Основные теоретические сведения.  
Организация рабочего места для выполнения ручных работ. Инструменты и 

приспособления. Терминология ручных работ. Ручные стежки истрочки. Прямые стежки. 

Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, 

строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва.  

Практические работы  
Организация рабочего места для ручных работ. Безопасные приемы труда при ручных 

работах. Выполнение ручных стежков и строчек (прямых, косых, крестообразных, 

петлеобразных, петельных).  

Варианты объектов труда.  



Образцы ручных строчек.  

Элементы машиноведения (5 ч.)  

Основные теоретические сведения  
Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 

машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. Терминология машинных работ. Виды 

машинных швов. Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и 

технология выполнения.  

Практические работы  
Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда 

при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

Выполнение машинных швов.  

Варианты объектов труда.  
Швейная машина. Образцы машинных строчек и швов.  

Влажно – тепловые работы (2 ч.)  

Основные теоретические сведения  
Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Виды 

оборудования для ВТО. Организация рабочего места для проведения ВТР. Терминология ВТО.  

Практические работы  
Безопасные приемы труда при работе с утюгом. Выполнение утюжильных работ.  

Варианты объектов труда.  
Электрический утюг. Образцы машинных швов.  

Конструирование рабочей одежды (4 ч.)  

Основные теоретические сведения  
Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Понятие о форме, контрасте, симметрии 

и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при 

моделировании швейных изделий.  

Практические работы  
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в 

натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к раскрою.  

Варианты объектов труда.  
Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

 Технология изготовления рабочей одежды (8ч.)  

Основные теоретические сведения  
Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Художественная отделка изделия.  

Практические работы  
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. Обмеловка и 

раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка 

нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. 

Обработка накладных карманов, пояса и бретелей.  

Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.  

Варианты объектов  

Образцы швов, фартуков.  

Художественные ремесла (8 ч.)  
Лоскутная техника (8 ч.)  

Основные теоретические сведения  
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, 

ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. 



Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Практические работы  
Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы стебельчатым 

швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

Определение места и размера узора на изделии.  

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. 

Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», 

«назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. 

Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, 

фартука, носового платка.  

Варианты объектов труда.  

Скатерть, салфетка, носовой платок, фартук.  

Технология творческой и опытнической деятельности (21 ч.)  

Выполнение творческого проекта (21 ч.)  

Основные теоретические сведения  
Проектная деятельность. Цели и задачи. Основное условие метода проектов. 

Классификация проектов. Основные этапы выполнения творческого проекта.  

Практические работы  
Обоснование возникшей проблемы и потребности. Постановка целей. Рассмотрение 

вариантов идеи. Выполнение рисунка и чертежа планируемого изделия. Изготовление изделия и 

составление технологической карты на его изготовление. Расчет материальных затрат на 

изготовленное изделие. Составление рекламного проспекта. Рефлексия.  

Варианты объектов труда.  

Образцы проектов (пояснительных записок и изделий).  

Электротехника (1 ч.)  

Бытовые электроприборы (1 ч.)  

Основные теоретические сведения  
Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи. Лабораторно – 

практические и практические работы  Изучение безопасных приемов работы с бытовыми 

электроприборами.  

Кулинария (14 ч.)  

Физиология питания. Санитария и гигиена. (2 ч.)  

Основные теоретические сведения  
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов.  

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах.  

Практические работы  
Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека 

в витаминах.  

Варианты объектов труда. 
Таблицы, справочные материалы. 

Блюда из овощей (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, 

виды и технология механической обработки овощей. 

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Практические работы 
Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, 

квадратной. 

Варианты объектов труда. 



Эскизы оформления салатов. 

Блюда из яиц (1 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 

Практические работы 
Определение свежести яиц. 

Варианты объектов труда. 
Сырые, вареные яйца. 

Бутерброды, горячие напитки (1 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Варианты объектов труда. 
Эскизы оформления бутербродов. 

Блюда из круп, бобовых, и макаронных изделий (1 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола (1ч.) 

Основные теоретические сведения 
Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы 
Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Варианты объектов труда. 
Салфетки. 

Технологии домашнего хозяйства (2 ч.) 

Интерьер кухни, столовой (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Современные 

системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни 

изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 

Практические работы: 
Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

Варианты объектов труда. 
Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 

 

Содержание курса 6 класс 

Кулинария (14 часов)  

Физиология питания (2 часа).  

Основные теоретические сведения  
Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека.  



Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 

потребность в солях.  

Практические работы  
Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в 

различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 часа)  

Основные теоретические сведения  
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия первичной и тепловой 

обработки рыбы.  

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы.  

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Требования к качеству 

готовых блюд.  

Практические работы  

Составление технологической карты на приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря.  

Блюда из мяса (4 часа)  

Основные теоретические сведения  
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам.  

Практические работы  

Составление технологической карты на приготовление блюд из мяса.  

Блюда из птицы (2 часа)  

Основные теоретические сведения  
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Виды тепловой 

обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу.  

Практические работы  

Составление технологической карты на приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 час).  

Основные теоретические сведения  
Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких 

каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая 

сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и объема при варке.  

Практические работы  

Составление технологической карты на приготовление блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

Создание изделий из текстильных материалов (22 часов)  

Элементы материаловедения (4 часа).  

Основные теоретические сведения  
Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон 

животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе.  

Саржевые, сатиновые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения.  

Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и 

шерстяных тканей.  

Практические работы  



Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение 

лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление 

коллекции тканей саржевого и атласного переплетений.  

Элементы машиноведения (4 часа).  

Основные теоретические сведения  
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе 

швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой.  

Практические работы  
Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в 

швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.  

Выполнение машинных швов (соединительных, краевых).  

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (8 часов).  

Основные теоретические сведения  
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. 

Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 

необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. Прибавки 

к меркам на свободу облегания.  

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, силуэт, стиль. 

Индивидуальный стиль в одежде.  

Практические работы  

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в натуральную 

величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою.  

Технология изготовления поясных швейных изделий (14 час).  

Основные теоретические сведения  
Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на ткани 

в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности 

влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей.  

Практические работы  

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных 

линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и 

исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. 

Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Художественное оформление 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Художественные ремесла (8часов)  

Вышивание (6 часов)  

Основные теоретические сведения  
Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани к вышивке.  

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали.  

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивания гладью. Атласная и штриховая гладь.  

Практические работы  

Выполнение образца вышивки в техниках крест, гладью.  

Выполнение панно в одной из техник.  

Ручная роспись (2 часа)  

Основные теоретические сведения  
Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике.  

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи.  

Практические работы  

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.  

Технология творческой и опытнической деятельности (21 ч.)  



Выполнение творческого проекта (21ч.)  

Основные теоретические сведения  
Проектная деятельность. Цели и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников.  

Практические работы  

Творческие проекты по изучаемым разделам. Обоснование возникшей проблемы и потребности. 

Постановка целей. Рассмотрение вариантов идеи. Выполнение рисунка и чертежа планируемого 

изделия. Изготовление изделия и составление технологической карты на его изготовление. 

Расчет материальных затрат на изготовленное изделие. Составление рекламного проспекта. 

Рефлексия. Разработка электронной презентации проекта.  

Презентация и защита творческого проекта.  

Технология домашнего хозяйства (3 часа)  

Интерьер жилого дома (2 часа).  

Основные теоретические сведения  
Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната. Зонирование пространства 

жилого дома. Зонирование комнаты подростка.  

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Применение текстиля в интерьере. Основные виды 

занавесей для окон.  

Практические работы  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 

плана жилого дома.  

Комнатные растения в интерьере (1 час).  

Основные теоретические сведения  
Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 

использованием растений. Родь комнатных растений в интерьере.  

Требования растений к окружающим условиям. Разновидности комнатных растений. Виды 

растений по внешним данным.  

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка комнатного растения.  

Практические работы  

Пересадка комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, 

холлах школы.  

 

 

Содержание курса. 7 класс 

Кулинария (6 часов)  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 час).  

Основные теоретические сведения  
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов.  

Посуда для приготовления блюд из молока и молочных продуктов. Молочные супы и 

каши. Подача готовых блюд.  

Технология приготовления творога в домашних условиях.  

Практическая работа  

Составление технологической карты на приготовление блюд из молока.  

Изделия из жидкого теста (1 час).  

Основные теоретические сведения  
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков 

с начинкой, оладий.  

Практические работы  

Составление технологической карты на приготовление изделий из жидкого теста.  

Виды теста и выпечки (1 час).  

Теоретические сведения  



Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий.  

Дрожжевое, бисквитное, заварное и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоеного и песочного теста.  

Профессия кондитер.  

Практические работы  

Составление технологической карты на приготовление изделий из песочного теста.  

Сладости, десерты, напитки (1 час).  

Теоретические сведения  
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе. Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Технология их приготовления и 

подачи к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий.  

Практические работы  

Составление технологической карты на приготовление сладких блюд и напитков.  

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. (1 час).  

Теоретические сведения  
Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол – фуршет. Правила приглашения гостей.  

Практические работы.  

Разработка меню. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.  

Технология творческой и опытнической деятельности (18ч.)  

Выполнение творческого проекта (18 ч.)  

Теоретические сведения  
Проектная деятельность. Цели и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников.  

Практические работы  

Творческие проекты по изучаемым разделам. Обоснование возникшей проблемы и потребности. 

Постановка целей. Рассмотрение вариантов идеи. Выполнение рисунка и чертежа 

планируемого изделия. Изготовление изделия и составление технологической карты на его 

изготовление. Расчет материальных затрат на изготовленное изделие. Составление 

рекламного проспекта. Рефлексия.  

Разработка электронной презентации проекта.  

Презентация и защита творческого проекта.  

Создание изделий из текстильных материалов (30 часов)  

Свойства текстильных материалов (4 часа).  

Теоретические сведения  
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей.  

Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве 

химических волокон.  

Лабораторно – практические и практические работы.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.  

Швейная машина (4 часа).  

Теоретические сведения  
Устройство челнока. Принцип образования челночной строчки. Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка движущихся и вращающихся частей.  

Лабораторно – практические и практические работы.  

Конструирование швейных изделий (6 часов).  

Теоретические сведения  
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельновыкроенным рукавом.  

Лабораторно – практические и практические работы.  

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельновыкроенным рукавом в 

натуральную величину.  

Моделирование швейных изделий (2 часа).  



Теоретические сведения  
Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застежкой 

на пуговицах. Приемы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройных 

обтачек к горловине. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.  

Лабораторно – практические и практические работы.  

Моделирование выкройки плечевого изделия. Подготовка выкройки изделия к раскрою.  

Технология изготовления швейных изделий (30 часов).  

Теоретические сведения  
Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскроя.  

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.  

Способы переноса линий выкройки на детали кроя.  

Основные операции при ручных работах. Основные машинные операции.  

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов.  

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.  

Окончательная отделка изделия. Профессия – технолог-конструктор.  

Лабораторно – практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки.  

Пошив изделия. Окончательная обработка изделия.  

Художественные ремесла (11 ч.)  

Вышивание (8 часов)  
Теоретические сведения  

Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани к вышивке.  

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали.  

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивания гладью. Атласная и штриховая гладь.  

Практические работы  

Выполнение образца вышивки в техниках крест, гладью.  

Выполнение панно в одной из техник.  

Ручная роспись (3 часа)  

Теоретические сведения  
Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике.  

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи.  

Практические работы  

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.  

Электротехника (1 час)  

Бытовые электроприборы (1час)  

Теоретические сведения  
Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Приборы для создания микроклимата: кондиционеры, 

ионизатор – очиститель воздуха, озонатор.  

Лабораторно – практические и практические работы  

Изучение потребности в бытовых приборах. Подбор современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи.  

Технология домашнего хозяйства (2 часа)  

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (1 ч.)  
Роль освещения в интерьере. Виды освещения. Типы ламп, Типы светильников.  

Гигиена жилища (1 час)  
Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты в помещении. Виды уборки. Их 

особенности и правила проведения.  

 

 



Содержание курса 8 класс 

Семейная экономика (7 часов) 
Основные теоретические сведения. Что такое семья. Функции семьи. Семейная экономика. 

Источники доходов. Предпринимательская деятельность, личное предпринимательство, 

прибыль, лицензия, патент, семейное предпринимательство. 

Потребность, пирамида потребностей Маслоу, рациональные и ложные потребности, уровни 

потребностей, правила покупки. Каким должно быть питание, энергетическая ценность 

продуктов, рациональное питание. Покупка продуктов. Планирование расходов. Правила 

покупки. Маркировка, этикетка, вкладыш, штрихкод. Информация о товарах, источники 

информации,  сертификация, гигиенический сертификат, сертификат соответствия. 

Бюджет семьи, доход, расход, подоходный налог, кредит, обязательные платежи. Баланс. 

Приусадебный участок, овощные и плодовые культуры, себестоимость продукции, минеральные 

соли, микроэлементы. 

Практические работы. Рассчитать затраты на приобретение необходимых для учащегося   8 

класса вещей. Оценить затраты на питание вашей семьи на неделю. Рассчитать площадь для 

выращивания садово-огородных культур, необходимых вашей семье. Рассчитать прибыль, 

которую можно получить от реализации выращенной на приусадебном участке продукции. 

Дом, в котором мы живем (7 часов) 
Основные теоретические сведения. Строительные материалы, интерьер помещений, 

макетирование, опытный образец, архитектор. Оконный блок, коробка, створка, импост, фальц, 

фальцгебель, зензубель, калевка, отлив. Дверной блок, шлямбур, брусок обвязки двери, врезка 

петель, заподлицо. Гнездо замка, крепежная планка, засов, замочная скважина, ключевина. 

Утеплитель, поролон, дермантин, штапик, уплотняющий валик. Ручные инструменты; стойкость 

инструмента; режущие, давящие и измерительные инструменты; чертилка; эргономика, 

хиротехника; гребенка, инструментальщик. Правила безопасности, культура труда, выбор 

инструментов, организация рабочего места. 

Практические работы. Произвести расчеты площади: школьного класса, одного этажа 

школьного здания, всего школьного здания. Работа с ручными инструментами. Изучение 

инструментов и материалов с точки зрения их безопасного использования. 

Электротехнические работы (17 часов) 
Основные теоретические сведения. Электрическая энергия, технический прогресс. 

Электротехника. Электробезопасность. Электрический ток, источник питания, электрические 

провода, потребитель, нагрузка, электрическая цепь. Постоянный и переменный ток. 

Принципиальная и монтажная схемы, комплектующая арматура, элементы электрической цепи. 

Электрическое сопротивление, напряжение, мощность, проводимость, максимально допустимая 

мощность. Режим короткого замыкания, электродвижущая сила, плавкие предохранители, 

устройство защиты. Предел измерения, цена деления; тариф; стрелочные и цифровые 

измерительные приборы; передаточное число, номинальная постоянная, максимально 

допустимая мощность. Правила безопасности при работе с источником переменного тока с 

напряжением 42 В. Правила безопасности при электротехнических работах. Порогово-

ощутимый ток, электрический пробник. Электроизоляционные материалы; изолента; кембрик; 

оплетка; установочные, монтажные, обмоточные провода шнур, токоведущая жила, марка 

провода. Разъемные и неразъемные соединения проводов. Сращивание, ответвление, пайка. 

Припой, флюс, канифоль, лужение. Зарядка арматуры, оконцевание проводов, петелька, тычек, 

скрутка. Магнит, магнитное поле, электромагнит, сердечник, реле, обмотка, намоточный станок, 

якорь. Тепловы источники света, люминесцентные источники света, лампы накаливания, 

дуговые лампы. Нить накала, стеклянный баллон, инфракрасное излучение, газонаполненные 

лампы, вакуумные лампы. Люминесцентное освещение, лампы. Конструкция, люминесцентной 

лампы, схема включения. Схема включения неоновой лампы. Правила утилизации. Бытовые 

электронагревательные приборы, металлы и сплавы,  применяемые в эл/приборах. 

Герметизированные, открытые и закрытые нагревательные элементы. Конфорка; 

терморегулятор; биметаллическая пластина. Шаговое напряжение; фазный и нулевой 

(нейтральный) провода; токопроводящая среда; неотрывный ток, земляная шина. Коллекторный 

двигатель, якорь, статор, ротор, щетки, обмотка возбуждения. 

Электроэнергетика будущего. 

Практические работы. Вычислить суточный расход электроэнергии в квартире и ее 



стоимость. Изготовление гальванического элемента. Сращивание проводов. Зарядка лампового 

патрона, штепсельной вилки. Провести энергетический аудит школы. Изучить устройство и 

принцип действия электроутюга с терморегулятором. 

Творческий проект (3 часа) 
Основные теоретические сведения. Проектирование, составляющие проектирования, 

аргументированность проекта. Объект проектирования, клаузура, пояснительная записка, 

критерии оценки проекта. Защита проекта 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 5 класс 

 

Учащийся должен знать:  
- Негативные последствия влияния общественного производства на окружающую среду и 

здоровье человека.  

- Способы получения, хранения, поиск информации, источники и носители информации.  

- Общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов, об 

обмене веществ.  

- Виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного 

использования, методы определения качества овощей, понятие об экологической чистоте 

продуктов, правила первичной обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления 

для первичной обработки и нарезки овощей.  

- Правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями.  

- Способы варки продуктов, их преимущество и недостатки, оборудование, посуда и 

инвентарь для варки; технологию приготовления блюд из сырых и вареных овощей, изменение 

содержания минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от способа кулинарной 

обработки, оформление готовых блюд из овощей.  

- Способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы крашения 

яиц.  

- Виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила 

сервировки стола к завтраку.  

- Общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни, 

столовой, способы отделки интерьера, меры по борьбе с насекомыми и грызунами.  

- Правила безопасности работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине; принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификация текстильных волокон, 

структуру полотняного переплетения, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из 

натуральных растительных волокон.  

- Условия обозначения отдельных деталей на кинематических схемах; виды передач 

вращательного движения и их кинематические схемы.  

- Технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной 

машины, виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной 

машины к работе.  

- Виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, творчество народных 

умельцев своего края, области, села; различные материалы, инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремеслах.  

- Правила заправки изделия в пяльца, виды простейших ручных швов, правила посадки 

постановки рук во время работы.  

- Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей 

одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, 

правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения.  

- Понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы 

моделирования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою.  

- Назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения 

следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, 

накладного с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом; способы раскладки 



выкройки на ткани, правила обработки накладных карманов и бретелей, оборудование рабочего 

места и приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия.  

Учащиеся должны уметь:  
- Осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки ткани.  

- Работать с кухонным оборудованием, инструментами. Горячими жидкостями; определять 

качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, выполнять нарезку 

овощей, применять различные способы варки, готовить блюда из сырых и вареных овощей, 

определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить 

бутерброды различных видов и горячие напитки, сервировать стол к завтраку.  

- Разрабатывать интерьер кухни и столовой, оформлять интерьер кухни и столовой 

изделиями собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики, древесины, 

поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой.  

- Определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани.  

- Включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее 

скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом  

на определенный угол с подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка.  

- Переводить рисунок на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделия в пяльцы, 

закреплять рабочую нитку на ткани без узлов, подготовить пасму мулине к работе, выполнять 

простейшие ручные швы.  

- Читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою.  

- Выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 

стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, 

вподгибку с открытым и закрытым срезом, распускать швы, обрабатывать накладные карманы и 

бретели, подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить 

контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, наметывать и 

настрачивать карманы, обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой, 

выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 6 класс 

Учащиеся должны знать:  
- Санитарные требования к помещению кухни и столовой; правила работы с горячими 

маслами и жирами, мытья посуды;  

- общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в жизнедеятельности 

организма, о кулинарном значении, питательной ценности и химическом составе молока; 

способы определения качества молока, способы сохранения свежего молока, технологию 

приготовления молочных супов и каш; - способы первичной обработки рыбы, технологию 

приготовления рыбной котлетной массы и рыбных полуфабрикатов, способы тепловой 

обработки рыбы;  

- виды жаренья продуктов, их отличительные особенности, посуду и инвентарь для 

жаренья;  

- правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности приготовления 

блюд из бобовых и макаронных изделий, соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и 

жидкости при варке каш и гарниров;  

- способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста, технологию выпечки 

блинов, оладий, блинчиков;  

- правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим инструментом, 

с электрооборудованием, электронагревательными приборами;  

- способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей 

из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях, свойства 

натуральных волокон животного происхождения, нитей и тканей на их основе, саржевые и 

атласные переплетения;  

- назначение, устройство и принцип действия регуляторов швейной машины;  

- композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка;  



эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования; к легкому женскому 

платью, материалы и отделки, применяемые при изготовлении поясных изделий, правила снятия 

мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования юбок, правила подготовки 

выкройки к раскрою;  

назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения 

следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, шва 

встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические приемы обработки 

юбки;  

правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую 

последовательность обработки юбки.  

Учащиеся должны уметь:  
- Работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими 

веществами, мыть посуду, применять моющие и дезинфицирующие средства для мытья посуды;  

- определять качество молока, проводить его тепловую обработку, готовить молочные 

супы и каши, оценивать качество готовых блюд;  

- определять качество рыбы, оттаивать мороженую и вымачивать соленую рыбу, проводить 

первичную обработку рыбы, приготавливать рыбную котлетную массу с помощью мясорубки;  

- проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий; варить крупяные 

рассыпные, вязкие и жидкие каши, готовить запеканки, крупеники, котлеты, биточки из круп, 

варить бобовые и макаронные изделия;  

- приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики, варить компоты и кисели;  

- определять раппорт саржевого и атласного переплетения;  

- регулировать качество машинной строчки, устанавливать иглу в швейную машину,  

- подбирать иглу и нить в зависимости от вида ткани, определять неполадки швейной 

машины, вызванные неправильной установкой иглы, чистить и смазывать швейную машину;  

- подбирать ткань и отделку для изготовления юбки, снимать и записывать мерки, читать и 

строить чертежи юбки, моделировать юбку, подготавливать выкройки юбок к раскрою;  

- выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с 

одним закрытым срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, обрабатывать 

юбку;  

- готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, 

раскраивать юбку, подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, 

проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную отделку и 

определять качество готового изделия.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 7 класс 

Учащиеся должны знать:  
- о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 

ядохимикатов, пестицидов, радионуклидов и т. д.;  

- правила оказания первой помощи при пищевых отравлениях;  

- виды мясного сырья, способы определения качества мяса;  

- способы первичной обработки мяса и приготовления мясных полуфабрикатов правила 

варки мяса для вторых блюд, способы жарения мяса и мясных полуфабрикатов;  

- общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека;  

- общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, правила их первичной обработки;  

- санитарно-гигиенические требования к детской комнате;  

- основные свойства искусственных волокон и тканей из них;  

- виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к ним;  

- условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, 

особенности моделирования плечевых изделий;  

- экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с полосами, 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения примерки, выявление и 

исправление дефектов изделия, способы отделки и ВТО;  

Учащиеся должны уметь:  
- оказывать первую помощь при пищевых отравлениях;  

- определять качество мяса, приготавливать полуфабрикаты из мяса, готовить мясные 

блюда, определять их готовность;  



- приготавливать пресное тесто и блюда из него;  

- проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них пюре и сиропы, 

варить варенье;  

- применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях, работать с журналами 

мод, читать и строить чертеж, снимать и записывать мерки, моделировать выбранные фасоны 

платьев;  

- выполнять различные машинные швы, обрабатывать пройму и горловину потайной 

обтачкой;  

- выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с полосами;  

- обрабатывать различные узлы платья, проводить примерку и исправлять дефекты, 

оценивать качество готового изделия;  

- выполнять творческий проект самостоятельно.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 8 класс 

Должны знать: 
-  понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития тех-

ники; методы технического творчества; 

-  основы бизнес-планирования; 

-  потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

-  понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, 

отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

-  основные виды художественной обработки материалов. 

-  как строят дом; 

-  безопасность ручных работ, ручные инструменты; 

-  электрические провода, виды соединения проводов; 

-  электромагниты и их применение; 

-  электроосветительные приборы, лампы накаливания; 

-  бытовые электронагревательные приборы; принцип их действия; 

-  двигатели постоянного тока; 

-  электроэнергетику будущего. 

Должны уметь: 
-  проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического 

творчества в создании новых объектов; 

-  проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

-  выполнять эскизные работы проекта; 

-  выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; 

-  правильно организовывать учебное место. 

-  ремонтировать оконный, дверной блоки; 

-  утеплять двери и окна; 

- собирать электрическую цепь; проверять ее исправность; 

-  определять по параметрам электросчетчика максимально допустимую мощность 

квартирной электроцепи, вычислять суточный расход электроэнергии в своей квартире, узнавать 

ее стоимость; 

-  соединять провода, работать с электропаяльником 

Должны владеть компетенциями: 
-  учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, 

умение связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать пользу из образова-

тельного опыта, умение находить и обрабатывать информацию); 

- информационно-коммуникативными (умение работать с различными источниками 

информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение 

дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты исследования, 

умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 

-  социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 

самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в коллективный проект, 

умение организовывать свою деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть 



упорным и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и относиться толерантно 

к произведениям искусства и литературы). 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

 

 

 

 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

 

 

 

 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

 

 

 

учителя.  

 

Оценка «2» ставится, если учащийся:  

 

 

 

 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Оценка «1» ставится, если учащийся:  

 

 

 

 

2. При выполнении практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся:  

 

 

 

иями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами.  

 

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

 

 

 

приспособлениями и другими средствами.  

 

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

 работы;  

материала;  



 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.  

 

Оценка «2» ставится, если учащийся:  

 

 

 

 самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.  

 

Оценка «1» ставится, если учащийся:  

 

иала;  

 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономические 

требования  

Оценка «5»  

ставится, если 

учащийся:  

Оценка «4»  

ставится, если 

учащийся:  

Оценка «3»  

ставится, если 

учащийся:  

Оценка «2»  

ставится, если 

учащийся:  

Защита проекта  Обнаруживает 

полное  

соответствие  

содержания 

доклада и  

проделанной 

работы.  

Правильно и 

четко  

отвечает на все  

поставленные  

вопросы. Умеет  

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в  

основном, полное  

соответствие  

доклада и  

проделанной  

работы. 

Правильно  

и четко отвечает  

почти на все  

поставленные  

вопросы. Умеет, в 

основном,  

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает  

неполное  

соответствие  

доклада и  

проделанной  

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить на 

отдельные  

вопросы.  

Затрудняется  

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части  

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный 

вариант.  

Соответствие  

требованиям  

последовательнос

ти  

выполнения 

проекта.  

Грамотное, 

полное  

изложение всех  

разделов.  

Наличие и 

качество 

наглядных  

материалов  

(иллюстрации,  

Печатный 

вариант.  

Соответствие  

требованиям  

выполнения  

проекта.  

Грамотное, в  

основном, полное  

изложение всех  

разделов.  

Качественное,  

неполное 

количество  

наглядных  

материалов.  

Соответствие  

технологических  

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

Рукописный 

вариант. Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



зарисовки,  

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие  

технологических  

разработок  

современным  

требованиям.  

Эстетичность  

выполнения.  

разработок  

современным  

требованиям.  

требованиям.  

Практическая 

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может  

использоваться 

по назначению, 

предусмотренном

у при разработке 

проекта.  

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может  

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения.  

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног

о в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении.  

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению  

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена 

в соответствии с  

технологией.  

Правильность  

подбора  

технологических  

операций при 

проектировании  

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения  

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению  

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, 

изделие 

бракуется  

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренны

ми в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия.  

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительн

о, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению  

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия. 

 

4. При выполнении тестов, контрольных работ  
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы  

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы  

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы  

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы  

 

Перечень учебно – методического обеспечения  



- «Уроки творчества: искусство и технология»http://www.it-n.ru/  

- «Первое сентября»http://1september.ru/  

- «Российское образование»http://www.edu.ru/  

- «Учительский портал»http://www.uchportal.ru/  

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

- Журнал «Педагогический мир» :http://pedmir.ru/  

- Интернет-портал ProШколу.ru :http://www.proshkolu.ru/  

- Образовательный портал в помощь учителю:http://www.zavuch.info/  

- Сеть творческих учителей :http://www.it-n.ru/  

- Сообщество взаимопомощи учителей:http://pedsovet.su  

- Коллекции волокон.  

- Коллекции переплетений.  

Учебное оборудование  
- Швейные машинки «Подольск», «Чайка», пром. машина ПМЗ 1022 кл.  

- Гладильная доска, эл. утюги  

- Раскройный стол  

- Манекен  

- компьютер.  

Список литература 
- В.Д.Симоненко, «Технология. 5 класс», М: Вента-Граф, 2011год.  

- Н. В. Синица., В. Д. Симоненко Технология. Технология ведения дома 5 класс. М: 

«Вентана – Граф», 2011  

- А.К.Бешенков «Методика обучения технологии. 5-9 классы», Москва: Дрофа, 2004г.  

- В.Н.Чернякова. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани» 5-9, 

Москва: Просвещение, 2003г.  

- И.А.Сасова.Сборник проектов. 5 класс. Москва: «Вентага-Граф, 2004г.  

- Е.В.Старикова, Г.А.Корчагина «Дидактический материал по трудовому обучению. 5 

класс», М.: Просвещение, 2002  

- В.М.Казакевич. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

технологии.М.: Дрофа, 2000  

- Н. В. Синица., В. Д. Симоненко Технология. Технология ведения дома 6 класс. М: 

«Вентана – Граф», 2011  

- Н. В. Синица., В. Д. Симоненко Технология. Технология ведения дома 7 класс. М: 

«Вентана – Граф», 2012 

- Н. В. Синица., В. Д. Симоненко Технология. Технология ведения дома 8 класс. М: 

«Вентана – Граф», 2012 

 

 

На уроках используются мультимедийные презентации, составленные творческой группой 

РГМО и из медиатеки школы  

 

2.2.2.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Цель школьного физического воспитания - формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  

Задачи:  
Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены;  

Обучение основам базовых видов двигательных действий;  

Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

Выработку представлений о физической культуре личности и приемов 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.  

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности учащихся 

в процессе освоения ими содержания предмета.  

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 

нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные особенности личности подростка.  

Общая характеристика учебного предмета.  

Рабочая программа составлена для учащихся 5-9 классов. Количество учебных часов из 

федерального компонента 3 часа в неделю.  

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент); «Физическое совершенствование»(мотивационный компонент).  

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура 

человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и современных Олимпийских 

игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах 

организации активного отдыха и способах укрепления здоровья средствами физической 

культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.  

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя такие темы, как «Организация и проведение занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой».  

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. Наиболее представительным по 

объему учебного содержания является раздел «Физическое совершенствование», который 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников.  

Этот раздел включает в себя следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью».  

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» соотнесена с решением задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, направленно содействующих коррекции 

осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья.  

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с обще-развивающей направленностью» 

ориентирована на повышение физической подготовленности учащихся и включает в себя 

информацию о средствах общей физической подготовки. В качестве этих средств в программе 

предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта 

(гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр), 

имеющих относительно выраженное прикладное значение. Тема «Спортивно-оздоровительная 

деятельность с соревновательной направленностью» ориентирована на возрастные интересы 

учащихся к соревновательной деятельности. Основу темы составляет углубленное изучение 

одного из базовых видов спорта. Включение этой темы в образовательный процесс и выбор 

соответствующего базового вида спорта не являются обязательными.  



Основные содержательные линии  
В программе для 5-9 классов двигательная деятельность, как учебный предмет, 

представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спортивную деятельность. Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» характеризуется направленностью на укрепление здоровья обучающихся и 

создание представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в 

регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с возрастными 

интересами обучающихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 

обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

обучающихся. Особенностью урочных занятий в 6-х классах является обучение базовым 

двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка, плавание (если есть соответствующие 

условия).  

Место предмета в базисном учебном плане  
Согласно основной образовательной программы муниципального автономного 

образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балаково 

Саратовской области на изучение физической культуры в средней школе выделяется по 105 ч в 

5-9 классах (3 ч в неделю, 35 учебных недели в каждом классе).  

Предполагаемые результаты  
Программа обеспечивает достижение учащимися 5-9 классов определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

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;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительною 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 нѐм 

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 учѐтом 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.  

В области физической культуры:  

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе 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 

еѐ 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 учѐта интересов;  

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности.  

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 спортивно-оздоровительной 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 

самостоятельныхсистематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 



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 лѐгких 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 еѐ воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

• овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма.  

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 особенностейорганизма;  

• 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.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного.  

К значительным ошибкам относятся:  

 старт не из требуемого положения;  

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;  

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительны,-движений;  

 несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. при повторных выполнениях может улучшить результат.  

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 



является наличие грубых ошибок.  

В 5 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту.  

 

Инструментарий для оценивания результатов  

Учебные нормативы 

5 класс 

Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики девочки 

скоростные Бег 60м    с высокого старта с опорой на 

руку 

9,2 10,2 

силовые Лазание по канату на расстояние 6 м,  12 - 

Поднимание туловища лёжа на спине руки 

за головой, кол-во раз 

- 18 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

к выносливости 
Бег 2000 м, мин.,сек. 8.50 10.20 

к координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 

10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, 

м 

12,0 10,0 

 

6 класс  
Контрольные Уровень 

упражнения Высокий Средний Низкий Высокий   Средний Низкий 

 Мальчики Девочки 

Бег 30 метров с 5.4 5.5 - 6.2 6.3 6.2 5.4-6.1 6.2 

высокого старта       

Челночный бег 8.2 8.3-8.5 8.6 8.6 8.7-9.0 9.1 

Прыжки в длину с 179 178-135 134 164 123-163 124 

места (см)       

Прыжки через 90 89-71 70 110 109-91 90 

скакалку за 1 мин       

Поднимание туловища 22 12-21 11 16 10-15 9 

из положения лёжа за       

30 сек       

Наклон вперёд (см.) 7 4-6 3 11 7-10 6 

Подтягивание(девочки 8 7-4 3 14 13-6 5 

из положения лёжа)       

Бег 1000 м. 4.45 4.46-6.45 6.46 5.20 5.21-7.20 7.21 

Бег на лыжах 6.30 6.31-7.39 7.40 7.00 7.01-8.00 8.01 

 

7 класс 

Физические 

способности 

Физические  упражнения мальчики девочки 

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

Силовые  Прыжок в длину с места, см  

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз  

180  

—  

165  

18  

К вынослиности  Кроссовый бег 2 км  8 мин 50 с  10 мин 

20 с  

К координации  Последовательное выполнение пяти кувырков,  

Бросок  малого мяча в стандартную мишень, м  

10,0  

12,0  

14,0  

10,0  



 

8 класс 

Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные  Бег 60м.  8.8  9.7  

Силовые  Прыжок в длину с места  185  175  

 Подтягивание 8  -  

К выносливости  Бег 2000м.  8.00  9.50  

К координации  Метание  33  20  

 

9 класс 
Физические 

способности 
Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные Бег 60м. 8.8 9.7 

Силовые Прыжок в длину с места 205 185 

Подтягивание 10 - 

К выносливости Бег 2000м. 8.00 9.50 

К координации Метание 35 22 
 

№ Разделы и темы  Количеств

о часов 

(уроков) 

   

   Класс    

  5 6             

7 

   8    9 

 Базовая часть 72 72 72 72 72 

1 Знания о физической культуре ( в уроках) 3 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной деятельности ( в 

уроках) 

3 3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование: 72 72 72    72     72 

 •   гимнастика с основами акробатики 14 14 14 14 14 

 •   легкая атлетика 18 18 18 11 11 

 •   лыжные гонки 14 14 14 14 14 

 •   спортивные игры 26 26     26    26     26 

 •   общеразвивающие упражнения  (в  

содержании 

     

 соответствующих разделов программы)      

 Вариативная часть 33 33 33 33 33 

 гимнатика 3 3     3         3   3 

 Лёгкая атлетика 10 10 10 10 10 

 Спортивные игры   20 20 20 20 20 

 итого 105 105 105 105 105 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН V КЛАСС 

Содержание тем учебного курса 

Знания о физической культуре 3 часа (в ходе уроков) 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. 

Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и 

победители в древних Олимпийских играх.  

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 



характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 

положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений.  

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

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования 

к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для 

профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

(физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма 

способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после 

занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

 

Способы физкультурной деятельности 3 часа (в ходе уроков) 

 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 

заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по показателям 

длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями.  

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки 

и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики 14 ч. Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок вперед 

(назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки). Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в 

себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий 

и приставной шаги, шаг галопа и польки). Передвижения по напольному гимнастическому 

бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и 

подскоками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на 

левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком —

1 м). Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика 28ч. (10 часов вариативная часть) 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в 

вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки 14 ч.  



Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. Подъем 

«полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. 

Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивные игры 34 (20 часов вариативная часть) 

 Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места. Упражнения общей физической подготовки. Волейбол. Упражнения без мяча: 

основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с 

мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 

сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). Упражнения общей 

физической подготовки. Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением 

направления движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. 

Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с 

места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы. Упражнения общей физической подготовки.  

 

VI КЛАСС 

Знания о физической культуре 3 часа (в ходе уроков)  
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские 

идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, первые 

успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. История зарождения 

избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 

Современные правила соревнований по избранному виду спорта.  

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств 

(регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины 

физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). Структура 

занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть 

— решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление организма) и 

особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая 

нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных 

режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы).  

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью.  

Способы физкультурной деятельности 3 часа (в ходе уроков) 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для развития 

физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 

индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия).  

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий 

по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых упражнений: развитие силы — прыжки с места в длину 



и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из 

положения виса; развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с 

максимальной скоростью; развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-

минутный бег; развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом 

по гимнастическому бревну; развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами 

вперед, назад, в сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед.  

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. 

Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз.  Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  
Гимнастика с основами акробатики 14 ч.  

Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка 

вперед в группировке. Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). Передвижение по 

гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на 

одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. Упражнения на невысокой 

перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, 

переход в вис лежа на согнутых руках. Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; 

размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю 

жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь (девочки). Ритмическая гимнастика 

(девочки): простейшие композиции, включающие стилизованные общеразвивающие упражнения 

и элементы хореографии (прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с приземлением в 

определенное место. Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика 28ч. (10 часов вариативная часть). 

Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением 

препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной 

скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному мячу). Упражнения общей 

физической подготовки.  

Лыжные гонки 14 ч.  

Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием попеременного 

двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение «упором». Преодоление 

небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей 

физической подготовки.  

Спортивные игры 34 (20 часов вариативная часть) Баскетбол. Упражнения без мяча: 

прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; передвижение в основной стойке; 

остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после 

отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения; 

бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол 

по правилам. Упражнения общей физической подготовки. Волейбол. Упражнения с мячом: 

прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии площадки; передача мяча после 

перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: 

ведение мяча с ускорением (по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся 

мячу. Игра в мини-футбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 



 

VII КЛАСС 

Знания о физической культуре 3 часа (в ходе уроков)  
Физическая культура и олимпийское движение в современной России. Росто–весовые 

показатели, основные органы человека. Влияние физических упражнений на основные 

показатели организма. Здоровье и здоровый образ жизни. Самоконтроль, дневник самоконтроля. 

Первая помощь при травмах. Основные двигательные способности: гибкость, сила, быстрота, 

выносливость, ловкость. Виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, баскетбол, волейбол, ручной 

мяч, футбол, лыжная подготовка.  

Способы физкультурной деятельности 3 часа (в ходе уроков) 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для развития 

физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 

индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; содержание еженедельно обновляемых комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических 

качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с помощью 

тестовых упражнений: развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре 

лежа, наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; развитие 

быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной скоростью; развитие 

выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; развитие координации 

движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, удерживание тела в статическом 

положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому бревну; 

развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. 

Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  
Гимнастика с основами акробатики 14 ч.  

Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка 

вперед в группировке. Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). Передвижение по 

гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на 

одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. Упражнения на невысокой 

перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, 

переход в вис лежа на согнутых руках. Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; 

размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю 

жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь (девочки). Ритмическая гимнастика 

(девочки): простейшие композиции, включающие стилизованные общеразвивающие упражнения 

и элементы хореографии (прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с приземлением в 

определенное место. Упражнения общей физической подготовки.  



Легкая атлетика 28ч. (10 часов вариативная часть). 

Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением 

препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной 

скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному мячу). Упражнения общей 

физической подготовки.  

Лыжные гонки 14 ч. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение «упором». 

Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. Прохождение 

учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивные игры 34 (20 часов вариативная часть) Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок 

вверх толчком одной с приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка 

прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от 

пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача мяча через сетку с лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; 

передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с 

ускорением (по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в 

мини-футбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.  

 

VIII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации.  

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная 

подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного 

результата. 

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими 

упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, 

разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, 

двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с соответствующим 

содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных процедур во время 

занятий и после их окончания.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и 

освоению двигательных действий (с графическим изображением). 



 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Индивидуальные комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими 

показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 

кровообращения и зрения — близорукость).  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение 

выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). 

Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца бревна), 

поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед, полушпагат, 

из стойки поперек соскок прогнувшись. Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания 

подъем разгибом, в упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, 

махом вперед соскок прогнувшись. Упражнения общей физической подготовки. Легкая 

атлетика (11 ч). Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 

кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) упражнениях. Прикладные 

упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и 

запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и 

спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок 

с туристической экипировкой (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км). Упражнения общей 

физической подготовки. Упражнения общей физической подготовки. Спортивные игры (18 ч) 

Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. Волейбол. Технико-тактические действия в защите 

и нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. Футбол. 

Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по правилам. Упражнения 

общей физической подготовки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из 

упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом 

на 360° (юноши). Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой 

(махом) подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват вхват снизу, 

оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, махом 

назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к снаряду. Гимнастические комбинации на 

брусьях: из упора на предплечьях подъем махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед 

ноги врозь, перемах внутрь с последующим размахиванием в упоре, соскок махом вперед 

(юноши); из упора стоя лицом внутрь на нижней жерди махом подъем переворотом назад, 

перехват в вис на нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук 

поворот кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной ногой над нижней жердью, сед 

на бедре, соскок (девушки). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок в упор 

присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный шаг, подскоки 

с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной ноги вперед, беговые 

шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. Опорный прыжок 

через гимнастического коня (юноши). Вольные упражнения: динамического характера 

(повороты на одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и 

статического характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, 

туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных 

стилизованных общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и 

хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (девушки). Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; 



кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра. 

Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристической 

ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км) с туристической экипировкой. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Спортивные игры Баскетбол. 

Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых 

комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите 

при приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Футбол. Приземление 

летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, выбиванием, наложением 

стопы на мяч). Технико-фактические действия при организации защиты, при контратаке 

соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в футбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности.  

Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов 

спорта.  

IX КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования).  

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической 

культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно ориентированная физическая 

подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования.  

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного 

отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, 

индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных 

процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в 

условиях активного отдыха.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению 

летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка 

рюкзака). Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). 

Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). Последовательное 

выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной подготовкой согласно плану 

индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных 

сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования 

функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»).  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 



гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Акробатическая комбинация (юноши): из основной 

стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком 

упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. Упражнения на гимнастическом бревне 

(девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора 

стоя на колене в стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из 

разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис 

стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. Упражнения общей физической 

подготовки. Легкая атлетика (11 ч). Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на 

результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, 

девушки — 2 км. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. Упражнения 

общей физической подготовки. Упражнения общей физической подготовки. Спортивные игры 

(18 ч) Баскетбол. Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите 

(перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней линии 

в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; 

взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в 

волейбол по правилам. Футбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие 

игроков в нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при 

вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники ранее разученных физических 

упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из собственной 

физической и технической подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных 

гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных к соревнованиям. 

(Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений (на результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по 

выбору учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. Спортивные игры 

Баскетбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в баскетбол в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Волейбол. Совершенствование 

индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные технико-тактические 

действия при защите и нападении. Игра в волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. 

(Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее 

разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. 

Игра в футбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) 

и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

5 класс  
Ученик научится:  



ксы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

ие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

я в беге и прыжках (в высоту и длину);  

основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой  

вредных привычек;  

Ученик получит возможность научиться:  

лимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

 деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями  

разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального  

физического развития и физической подготовленности;  

й физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Ученик научится:  

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

ие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

я в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой.  

Ученик получит возможность научиться:  

изическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми;  

 

 

7 классы  
Ученик научится:  

ий по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

ие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

гкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  



кой культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

Ученик получит возможность научиться:  

ть физические кондиции (скоростную выносливость);  

из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты);  

ействий и приемов осваивать их самостоятельно.  

8 класс  
Ученик научится:  

ственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

 

 

функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе  

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

тоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня 

и учебной недели;  

 травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

я в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

жах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

ствия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

вия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

Ученик получит возможность научиться:  

  

ментов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты);  

ействий и приемов осваивать их самостоятельно.  

9 класс  
Выпускник научится:  

ые основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

еской культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств;  

ие самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня 

и учебной недели;  

 травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;  



ой культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

их упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

пражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

учению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

вития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

стниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

кой культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

ероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

ий по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

ие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

ации из числа хорошо освоенных упражнений;  

а спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

я в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

 

способов;  

ствия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

вия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

- Компьютер. 

- Интернет-ресурсы.  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2011/10/21/rabochaya-programma-po-fizichesk  

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/  

http://www.edu.ru/  

http://www.bibliotekar.ru/enc-Semya/142.htm  
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3.Справочник учителя физической культуры, П.А. Киселев, С.Б. Киселева; Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

 

 

2.2.2.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место курса в учебном плане.  
Согласно основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г. Балаково Саратовской области на изучение ОБЖ в 5-9 классах отводится 1 час в 

неделю (35 ч в год) для каждой параллели (всего 175 часов).  

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого 

человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей 

природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали 

одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства.  

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, 

пожарная безопасность, безопасность в быту и др.).  

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время 

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого 

человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной 

безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает.  

Актуальность рабочей программы по ОБЖ заключается в том, что обстановка, 

складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы 

подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе 

комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. 

Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора 

на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от всех видов угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, 

наркотизмом и т.п.  

Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение современного 

уровня культуры безопасности учащихся 5 – 9 классов. Под культурой безопасности 

жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, 

представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.  

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности 



• Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, общества и 

государства;  

• Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных интересов 

от внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных состояниях;  

• Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников, в том числе и Интернета;  

• Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умей принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

• Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения.  

Принцип подбора материала. 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, 

общества и государства.  

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения.  

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков;  

замечания, распоряжение, команды.  

Общая характеристика учебного предмета.  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели:  

• Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства);  

• Снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства;  

• Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. Достижение этих целей 

обеспечивается решением таких учебных задач, как:  

• Формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

• Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению  

 

Методы и формы  
При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах 

используются:  

Наглядные методы - групповой и индивидуальные принципы обучения.  Принципы 

реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов 

позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью.  

Основные методы обучения - объяснительно-иллюстративные:  

словесные методы: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с 

учащимися, диалог учащихся друг основываются на непосредственном восприятии изучаемых 

предметов посредством использования наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов, 

фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: 



моделей, приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); видеоматериалов, 

презентаций.  

Практические методы обеспечивают самостоятельную деятельность учащихся:  

• метод упражнения: упражнения, тренировка  

• письменные работы: конспект; выписки, реферат; письменные ответы на вопрос;  

• метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, 

рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото-,кино-, видеосъемка; проведение замеров.  

• практические занятия: оказание первой медицинской помощи.  

• проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, 

программ; построение гипотез; моделирование ситуации; создание новых способов решения 

задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих работ; проектирование 

(планирование) деятельности, конкретных дел.  

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы 

и средства обучения конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него.  

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий.  

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам.  

Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания:  

• Традиционные – убеждение, упражнения, поощрения, пример  

• Инновационно-деятельностные – модельно-целевой подход, алгоритмизация  

• Неформально-личностные – пример личностно-значимых людей, пример авторитетных людей, 

пример друзей, близких  

• Рефлексивные – индивидуальное переживание, самоанализ, осознание собственной ценности в 

реальной действительности  

•Тренингово-игровые – деловые игры.  

 

Межпредметные связи.  
Предмет ОБЖ в 5-9 классах МАОУ СОШ № 5 реализует подготовку учащихся к 

безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и 

социальной. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как физическая 

культура, экология, биология, история, обществознание и география.  

Предполагаемые результаты обучения ОБЖ в основной школе:  

Личностные:  
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

 

Метапредметные:  
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 • развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



 • освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность.  

 

Предметные:  
• 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 обороны государства и подготовки граждан к военной службе;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения 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 поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом 

реально складывающейся обстановки.  

Система оценки достижений.  
Система оценки предметных результатов освоения с учетом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Для описания достижения обучающихся устанавливается пять уровней.  

Базовый уровень достижений- уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению.  

Достижение базового уровня является оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», или 

«зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающий базовый:  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»)  

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»)  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интереса к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующие повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю.  



Для описания подготовки учащихся, уровень достижения которых ниже базового, также 

целесообразно выделить два уровня:  

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Не достижение базового уровня (пониженный или низкий уровни) фиксируются в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже половины планируемых 

результатов, которые осваивают большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляет около 10 %) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план предмета ОБЖ 5-9 класс 

 

№ 

модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-1  Основы безопасности личности, общества и государства  

Р-1  Основы комплексной безопасности  75  

Тема 1  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  22  

Тема 2  Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях  
20  

Тема 3  Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера  
33  

Р-2  Защита населения от чрезвычайных ситуаций  23  

Тема 1  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  23  

Р-3  Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

20  

Тема 1  Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества 

и государства  
8  

Тема 2  Нормативно-правовая база противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской Федерации  
3  

Тема 3  Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  
2  

Тема 4  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму  
4  

Тема 5  Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и за участие в террористической и экстремистской 

деятельности  

1  

Тема 6  Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 2  



акта  

М-2  Здоровый образ жизни и оказание первой помощи  

Р-4  Основы здорового образа жизни  35  

Тема 1  Здоровый образ жизни и его составляющие  21  

Тема 2  Факторы, разрушающие здоровье  11  

Тема 3  Правовые аспекты взаимоотношений полов  3  

Р-5  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  22  

Тема 1  Оказание первой помощи  1  

Тема 2  Первая помощь при неотложных состояниях  20  

Тема 3  Первая помощь при массовых поражениях  1  

Всего  175  

 

Учебно- тематический план за курс 5 класса. 

 

№ 

модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количес

тво 

часов 

М-1  Основы безопасности личности, общества и государства  22  

Р-1  Основы комплексной безопасности  15  

Тема 1  Человек, среда обитания, безопасность человека  5  

Тема 2  Опасные ситуации техногенного характера  6  

Тема 3  Опасные ситуации природного характера  2  

Тема 4  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  2  

Р-3  Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации  
7  

Тема 5  Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение  

3  

Тема 6  Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества 

и государства  

4  

М-И  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  13  

Р- 4  Основы здорового образа жизни  5  

Тема 6  Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни  

3  

Тема 7  Факторы, разрушающие здоровье  2  

Р-5  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи.  
8  

Тема 8  Первая медицинская помощь и правила ее оказания  8  

Всего часов  35  

 

Учебно- тематический план за курс 6 класса 
 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы  

Наименование модуля, раздела, темы  Количес

тво 

часов  

М-1  Основы безопасности личности, общества и государства  25  

Р- 1  Основы комплексной безопасности  25  

Тема 1  Подготовка к активному отдыху на природе  6  

Тема 2  Активный отдых на природе и безопасность  5  

Тема 3  Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности  6  

Тема 4  Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде  

4  

Тема 5  Опасные ситуации в природных условиях  4  

М- 2  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  10  



Р-5  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи  

4  

Тема 6  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  4  

Р-4  Основы здорового образа жизни  4  

Тема 7  Здоровье человека и факторы, на него влияющие  4  

Резерв  2  

Всего часов  35  

 

Учебно- тематический план за курс 7 класса 
 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы  

Наименование модуля, раздела, темы  Количес

тво 

часов  

М-1  Основы безопасности личности, общества и государства  28  

Р-1  Основы комплексной безопасности.  16  

Тема 1  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера  

3  

Тема 2  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  3  

Тема 3  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  3  

Тема 4  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их 

причины и последствия  

5  

Тема 5  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения  

3  

Р-2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций.  

8  

Тема 2  Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения  

3  

Тема 3  Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения  

1  

Тема 4  Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического 

происхождения  

3  

Тема 5  Защита населения от природных пожаров  1  

Р-3  Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

4  

Тема 6  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму.  

4  

М-2  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  7  

Р-4  Основы здорового образа жизни  2  

Тема 7  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека  

2  

Р-5  Основы медицинских знаний и оказания первой помощи  3  

Тема 8  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  3  

Резерв  2  

Всего часов  35  

 

Учебно-тематический план за курс 8 класса. 

№ 

модуля,  

раздела,  

темы  

Наименование модулей, разделов, тем  Количес

тво  

часов  

М-1  Основы безопасности личности, общества и государства  23  

Р -1  Основы комплексной безопасности  16  

Тема 1  Пожарная безопасность  3  

Тема 2  Безопасность на дорогах  3  

Тема 3  Безопасность на водоемах  3  



Тема 4  Экология и безопасность  2  

Тема 5  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия  
5  

Р-Н  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  

7  

Тема 6  Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  4  

Тема 7  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  
3  

М-11  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  12  

Р-111  Основы здорового образа жизни  8  

Тема 8  Здоровый образ жизни и его составляющие  8  

Р-1V  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи  

4  

Тема 8  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  4  

Всего часов  35  

 

Учебно-тематический план за курс 9 класса. 
 

№ 

модуля,  

раздела,  

темы  

Наименование модулей, разделов, тем  Количес

тво 

часов  

М-1  Основы безопасности личности, общества и государства  24  

Р-1  Основы комплексной безопасности  8  

Тема 1  Национальная безопасность России в современном мире  4  

Тема 2  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  

и национальная безопасность России  

4  

Р-2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  

7  

Тема 3  Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

3  

Тема 4  Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

4  

Р-3  Противодействие терроризму и экстремизму в РФ  9  

Тема 5  Общие понятия о терроризме и экстремизме: их причины и 

последствия  

2  

Тема 6  Нормативно- правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ.  

3  

Тема 7  Организационные основы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ.  

2  

Тема 8  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости  

2  

М-11  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  11  

Р-4  Основы здорового образа жизни  9  

Тема 9  Здоровье – условие благополучия человека  3  

Тема 10  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  3  

Тема 11  Правовые основы сохранения  

и укрепления репродуктивного здоровья  

3  

Р-5  Основы медицинских знаний и оказания первой помощи  2  

Тема 12  Оказание первой медицинской помощи  2  

Всего часов  35  

 

 

Содержание учебной программы для 5 класса 

 

Модуль I. Безопасность человека в опасных ситуациях 



Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  
- Безопасность в быту.  Особенности города (населенного пункта) как среды обитания 

человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. 

Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.  

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  
- Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного 

поведения на дороге велосипедиста. Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях..  

Тема 3. Опасные ситуации природного характера  
- Безопасность на водоѐмах. Особенности состояния водоѐмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоѐмов зимой. 

Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде.  

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  
- Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, 

сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно опасные 

объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект).  

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации  

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение.  
- Опасные ситуации социального характера. Криминогенные ситуации в городе, причины 

их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. Самооценка 

поведения. Психологические приѐмы самозащиты. Правила безопасного поведения с 

незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности 

личных вещей. Правила защиты от мошенников.  

Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства.  
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры 

предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и участие в террористической деятельности.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел II. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  
- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его 

физических и духовных качеств. Двигательная активность и закаливание организма – 

необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания 

в сохранении здоровья человека  

- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Вредные привычки и их 

негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и 

окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания 

и другие вредные привычки.  

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Тема 8. Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания  
- Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание 

первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства. 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами 

бытовой химии, лекарствами  

 

Содержание учебной программы для 6 класса 



 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  
Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе. Ориентирование на местности. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к 

выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ.  

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. Общие правила безопасности при 

активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных 

походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов.  

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Факторы, 

оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности 

при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.  

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде.  

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 

автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании.  

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. Опасные погодные условия. Дикие 

животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Тема 6. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи Личная 

гигиена и оказание помощи в природных условиях. Первая медицинская помощь при травмах. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении и 

ожоге. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых.  

Раздел III. Основы здорового образа жизни  
Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие. Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье 

человека. Наркомания и еѐ отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика 

вредных привычек.  

 

Содержание учебной программы для 7 класса 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  
Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Общая характеристика природных 

явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения.  

Землетрясения. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов.  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Ураганы, бури, 

причины из возникновения, возможные последствия. Смерчи.  

Тема 4. 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.  

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения.  

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Инфекционная 

заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Тема 2. Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. Оползни, обвалы, их последствия. Защита населения.  



Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения.  

Защита населения от последствий ураганов и бурь.  

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения.  

Защита населения от последствий наводнения. Защита населения от последствий селевых 

потоков. Защита населения от цунами.  

Тема 5. Защита населения от природных пожаров. Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  
Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия экстремизму и терроризму.  

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании 

антитеррористического поведения  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел 4 Основы здорового образа жизни.  

Тема 7. 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.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Тема 7. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи. Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. Общие правила 

транспортировки пострадавшего.  

 

Содержание учебной программы для 8 класса 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  
Тема 1. Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их 

возникновения 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.  

Тема 2. Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист-водитель транспортного средства.  

Тема 3. Безопасность на водоѐмах. Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях. Безопасный отдых на водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  

Тема 4. Экология и безопасность. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.  

Тема 5. 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 и 

их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях, их последствия.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Тема 6. Обеспечение защиты 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.  

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III. Основы здорового образа жизни  
Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровье как основная ценность 

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. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности.  

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Первая медицинская 

помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами (практическое занятие). Первая медицинская помощь при 

травмах (практическое занятие). Оказание ПМП при утоплении (практическое занятие).  

 

 

 

 

Содержание учебной программы для 9 класса 

 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  
Тема 1. 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.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России.  

Чрезвычайные ситуации их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 

причины и последствия. Угроза военной безопасности.  

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС  
Тема 3. 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 обороны 

страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, 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 РФ  
Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. Международный терроризм – 

угроза национальной безопасности России. Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления.  

Тема 6. Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ  

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно- правовая база 

противодействия наркотизму.  

Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ.  

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. Организационные основы 

противодействия терроризму в РФ.  

Тема 8. 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 3. Основы здорового образа жизни  



Тема 9. 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.  

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, передаваемые половым путѐм. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Брак и 

семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ.  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи  
Тема 12. Оказание первой помощи  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие). Первая 

медицинская помощь при передозировке при приѐме психоактивных веществ.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

5 класс  
Выпускник научится:  

•классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды;  

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения;  

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья;  

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья и их возможные последствия;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности  

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;  

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму;  

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественно 



• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих;  

готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

отравлении угарным газом и никотином.  

 

6 класс.  
Выпускник научится:  

• определять свое местонахождения относительно сторон горизонта;  

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха;  

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья;  

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь;  

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; определять последовательность оказания 

первой помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам;  

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих.  

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в природных условиях повреждениях и травмах.  

 

7 класс  
Выпускник научится:  

• различать различные природные явления, которые оказывают влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

• анализировать причины возникновения причины возникновения природных явлений;  

• моделировать выполнение правил безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного характера;  

• вырабатывать привычки, способствующие профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность;  

• анализировать состояние своего тела;  

• вырабатывать индивидуальную систему здорового образа жизни;  

• отрабатывать приемы оказания первой помощи;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• освоить приемы действий в опасных ситуациях техногенного и социального характера;  

• составлять алгоритм своего поведения во время чрезвычайных ситуаций;  

 

8 класс 

Выпускник научится:  

• характеризовать причины возникновения чрезвычайные ситуации техногенного 

характера;  

• составлять алгоритм безопасного поведения при пожаре, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера;  



• различать чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с их 

классификацией;  

• оказывать само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде;  

• анализировать рекомендации специалистов по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях;  

• анализировать собственные поступки и их влияние на личное благополучие;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять правила своего поведения в различных ситуациях;  

• моделировать рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по 

территории страны;  

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  

 

9 класс  
Выпускник научится:  

• анализировать информацию различных источников;  

• анализировать степень влияния личности на обеспечение национальной безопасности 

России;  

• анализировать влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства;  

• моделировать рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по 

территории страны с точки зрения обеспечения их безопасности;  

• формулировать собственную позицию неприятия терроризма в любых его проявлениях;  

• вырабатывать отрицательное отношение к приему наркотиков;  

• характеризовать особенности семейно-брачных отношений в РФ;  

• оказывать первую помощь при массовых поражениях населения..  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять поиск информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций и др.;  

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных ситуациях;  

• применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения учебного процесса 

5 класс  

Интернет ресурсы по ОБЖ.  
Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение  (http://www.risk-net.ru) 

Все о пожарной безопасности (http://www.hsea.ru)  

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» (http://www.znopr.ru)  

Лига здоровья нации (http://www.ligazn.ru) 

Первая медицинская помощь (http://www.meduhod.ru)  

Портал детской безопасности (http://www.spas-extreme.ru)  

 

Технические средства 

 

№ п/п  Техническое средство  

1  компьютер  

2  мультимедиапроектор  

 

Список литературы.  

Основная литература .  
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – 

М.: Просвещение, 2011  

2. Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011  

3. ОБЖ. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение»-М.: Просвещение, 2012  



4. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки.5-6 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. Ред. А.Т. Смирнова; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2012.  

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение,2012  

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 5-6 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под.ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- М.: 

Просвещение, 2013.  

7. Электронное приложение к учебнику А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова  

Дополнительная литература.  

• Конституция Российской Федерации.  

• Федеральные законы: "Об обороне", "О гражданской обороне", "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  

• Емельянчик. В.К,. Капитонова М.Е.. Ваши шансы избежать беды: учебное пособие/ Сборник 

ситуационных задач по курсу ОБЖ. Санкт-Петербург «КАРО» 2002 год  

• Книга для учителя ОБЖ. А.Т. Смирнов. Просвещение.2001  

• ОБЖ. 5-8 класс. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах./авт.-сост. Г.П.Попова, 

Волгоград, 2006  

• Соловьев С.С.. Тесты 5-11 кл.,М. Дрофа, 2003  

• Суслов В.Н. . ОБЖ. Тесты 4-5 класс: учебно-методическое пособие.  

• Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ 5-9 классы/сост. Г.П. Попова. 

Волгоград  
 

6 класс  

Интернет ресурсы по ОБЖ.  
Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение  (http://www.risk-net.ru) 

Все о пожарной безопасности (http://www.hsea.ru)  

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» (http://www.znopr.ru)  

Лига здоровья нации (http://www.ligazn.ru) 

Первая медицинская помощь (http://www.meduhod.ru)  

Портал детской безопасности (http://www.spas-extreme.ru)  

 

Технические средства 

№ п/п  Техническое средство  

1  компьютер  

2  мультимедиапроектор  

 

Список литературы.  

Основная литература .  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – М.: Просвещение, 2011  

2. Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2011  

3. ОБЖ. 6 класс/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, 

Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- М.:. Просвещение, 2012  

4.Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки.5-6 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. Ред. А.Т. 

Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 

2012.  

5.Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 5-6 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под.ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- М.: 

Просвещение, 2013.  



6.Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение,2012  

7. Электронное приложение к учебнику А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова  

Дополнительная литература.  
• Книга для учителя ОБЖ. А.Т. Смирнов. Просвещение.2001  

•ОБЖ. 5-8 класс. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах./авт.-сост. Г.П.Попова, 

Волгоград, 2006  

• ОБЖ: 5-6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин.-М.: Вентана-Граф,2012.  

• С.С.Соловьев. Тесты 5-11 кл.,М. Дрофа, 2003  

• Сосновская Р.Л. Идем в поход!? Советы начинающему туристу. 2-е издание. Москва: 

Товарищество научных изданий КМК.2012  

• Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ 5-9 классы/сост. Г.П. 

Попова. Волгоград.  

 

7 класс  

Интернет ресурсы по ОБЖ.  
Основы безопасности жизнедеятельности (http://0bj.ru/) 

Первая медицинская помощь (http://www.meduhod.ru) 

Портал детской безопасности (http://www.spas-extreme.ru)  

Россия без наркотиков (http://www.rwd.ru)  

Лига здоровья нации (http://www.ligazn.ru)  

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» (http://www.znopr.ru)  

Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение (http://www.risk-net.ru)  

Список литературы.  

Основная литература  

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – М.: Просвещение, 2011  

2. Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2011  

3.Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова.; Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад. Образования, изд-во «Просвещение». –8 –е изд., перераб.- М. : Просвещение, 201  

4.Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. 

А.Т. Смирнова; 2-е -изд, Москва «Просвещение» 2014.  

Дополнительная литература.  
• Емельянчик В.К. , Капитонова М.Е. Ваши шансы избежать беды: учебное 

пособие/сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».- 

СПб.: «КАРО», 2002.  

• Книга для учителя ОБЖ. А.Т. Смирнов. Просвещение.2001  

• Михайлов А.А.. игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 

кл.-3-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2006  

• ОБЖ. 5-8 класс. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах./авт.-сост. Г.П.Попова, 

Волгоград, 2006  

• Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках 

ОБЖ. 5-9 классы: Методическое пособие для учителея.-М.: Вентана-Графф, 2003  

• Соловьев С.С.. Тесты 5-11 кл.,М. Дрофа, 2003  

• Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ 5-9 классы/сост. Г.П. 

Попова. Волгоград  

 

2.2.2.21 ОЗОЖ  

Место курса в учебном плане.  



Согласно основной образовательной программы основного общего образования МАОУСООШ 

№ 5 г. Балаково Саратовской области на реализацию курса «Основы здорового образа жизни» 

согласно базисному учебному плану из регионального компонента выделено в 5-7 классах 35 

учебных часов (из расчѐта 1 ч/нед.) 

Предлагаемая программа является научной, комплексной и последовательной системой 

обучения и воспитания здоровому образу жизни, и призвана позитивно повлиять на 

сложившуюся в обществе систему, так как позволит сформировать новое отношение к здоровью 

на уровне установок, навыков и умений.  

Здоровый образ жизни предполагает формирование зрелой личности, которая характеризуется 

дисциплиной ума, эмоций и поступков. Такая личность обладает способностью приводить в 

полное равновесие свои мысли, чувства и действия.  

Актуальность рабочей программы. 
Необходимость введения образовательного курса «Основы здорового образа жизни» 

продиктована многими причинами. Прежде всего – это ухудшение физического и психического 

здоровья нации. В настоящее время растет число соматических заболеваний. Нервные нагрузки 

приводят к обострению психических болезней. Привычными ощущениями современного 

человека становится потеря смысла жизни, неуверенность, беспомощность. Чтобы избавится от 

душевной боли, человек прибегает к употреблению алкоголя, табака, наркотиков и других 

токсических веществ. Опросы свидетельствуют о том, что 40 % учеников 8-11 классов имеют 

опыт употребления различных наркотических веществ, а еще 20% живут и общаются с людьми, 

употребляющими наркотики.  

Вследствие истощения душевных и физических сил у людей повышается уровень 

конфликтности во взаимоотношениях, что проявляется в семейных кризисах, разводах, 

проблемах «отцов и детей», росте взаимного отчуждения и равнодушия в обществе.  

Как проявление душевного нездоровья населения можно рассматривать повышение 

агрессивности и жестокости, увеличение числа убийств, изнасилований и др.  

Отсутствие у молодых людей знаний в области репродуктивного здоровья приводит к ранним 

беспорядочным половым связям, венерическим заболеваниям. Известно, около 60% российских 

подростков начинают сексуальные отношения в возрасте до 17 лет. За последние 5 лет в России 

возросло количество заболеваний сифилисом более чем в 30 раз.  

Актуальным остается вопрос прерывания беременности. Ежегодно в России около 300 

тысяч девочек-подростков прибегает к абортам. Это, а также последствия перенесенных 

заболеваний половой сферы, нередко являются причиной того, что каждая 10-я супружеская 

пара в России страдает от бесплодия.  

Цели регионального курса «Основы здорового образа жизни»: формирование личности, 

способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески 

относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного 

поведения.  

Задачи:  
освоение знаний о здоровом образе жизни, о преступлениях против морали, семьи и 

несовершеннолетних, о нравственных законах развития общества, о проблемах семьи и 

одиночества.  

Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных ситуациях, создания семьи.  

Воспитания чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью  

Принцип подбора материала.  
Данная программа курса «Основы здорового образа жизни» даѐт обобщѐнные 

представления о жизненном пути личности. Предполагается ввести учащихся 5-7 классов в мир 

этических, психологических, правовых, медико-гигиенических понятий через установление 

общих признаков становления личности.  

Общая характеристика учебного предмета.  
Согласно данной рабочей программе курс «Основы здорового образа жизни»состоит из 

пяти блоков: этический, психологический, правовой, семьеведческий, медико-гигиенический.  

Содержание этического блока включает основные философские понятия о человеке как части 

мира, закономерностях существования природных оболочек и человека. Формирует такие 



понятия как потребительский и экологический подход к миру, самоценность жизни, свобода 

выбора.  

Содержание психологического блока развивает понятия о строении и проявлении психики, 

структуре личности, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает умения уверенного 

поведения. Предлагаются темы и тренинговые упражнения, направленные на развитие личности, 

интеллектуальной и эмоциональной сфер, чувства собственного достоинства.  

Содержание правового блока обеспечивает ознакомление учащихся со статьями 

Уголовного кодекса РФ, формирует навыки правого уверенного поведения, повышения 

личностной самооценки, способами противостояния принуждению.  

Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о ценностях семьи. 

Формирует потребность в семье; развивает навыки эффективного семейного взаимодействия, 

грамотного и ответственного отношения к сохранению семейных традиций.  

Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гигиене и профилактике 

болезней; закладывает основы знаний о процессе рождения ребѐнка; развивает навыки борьбы 

со стрессом. Особое внимание уделяется формированию условий эмоционального благополучия 

Методы и формы организации учебного процесса по ОЗОЖ  

Данная программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, необходимых 

для формирования потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики 

заболеваний опорно-двигательной и иммунной систем, правовой грамотности и других способов 

самосовершенствования.  

Содержание программы предполагает изучение вопросов этики, морали, психологии, 

социологии, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте 

пропаганды, обучения и воспитания здорового образа жизни.  

Основные методы обучения - словесные методы: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, 

диалог (диалог педагога с учащимися, диалог учащихся друг с другом), консультация.  

Наглядные методы основываются на непосредственном восприятии изучаемых предметов 

посредством использования наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов, фотографий; 

таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов, видеоматериалов, 

презентаций.  

Практические методы обеспечивают самостоятельную деятельность учащихся:  

 

письменные ответы на вопрос; составление аннотации (произведения, статьи).  

рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото-,кино-, видеосъемка; проведение замеров.  

-конструкторские методы обучения: разработка проектов, 

программ.  

Основной организационной формой обучения является урок.  

Основные принципы, методы и средства обучения конкретизируются и реализуются в ходе 

урока и через него.  

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий.  

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам.  

Основные виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д.  

Нетрадиционные формы урока – интернет- урок, видеоурок, урок интервью и т. д. 

проводятся после изучения какой –либо темы, выполняя функции обучающего контроля.  

Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания:  

– убеждение, упражнения, поощрения, пример  

-деятельностные – модельно-целевой подход, алгоритмизация  

-личностные – пример личностно-значимых людей, пример авторитетных 

людей, пример друзей, близких  

– индивидуальное переживание, самоанализ, осознание собственной 

ценности в реальной действительности  

 

Межпредметные связи.  
Предмет ОЗОЖ в 5-7 классах МАОУ СОШ № 5 формирует у учащихся потребность в 

здоровом образе жизни. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

физическая культура, ОБЖ, экология, биология, история, обществознание.  



Контроль результатов обучения  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, тестовой, практической 

формах и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с 

использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебно-методических 

пособиях и дидактических материалах, дидактические тесты, творческие и практические работы, 

исследования, сообщения, проекты.  

С целью поддержания и стимулирования учебной мотивации школьников, поощрения их 

активности и самостоятельности, расширения возможностей обучения и самообучения, а также 

развития навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся 

планируется ввести современную эффективную форму оценивания – портфолио работ. Это 

собрание различных творческих, проектных, исследовательских работ ученика, а также 

описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в 

исследованиях конкурсах, конференциях.  

Результаты обучения  

Результаты изучения курса «Основы здорового образа жизни» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на формирование знаний и 

умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.  

Оценка знаний  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также 

практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по 

пятибалльной системе оценивания.  

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то 

оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 

баллов.  

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% 

от максимально возможного количества баллов.  

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, 

но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт 

в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов.  

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% 

от максимально возможного количества баллов.  

 

Учебно-тематический план для 5 класса 

 

№  Раздел, тема  Количество 

часов  

1  Вводный урок  1  

2  Медико-гигиенический блок  8  

3  Психологический блок  8  

4  Правовой блок  6  

5  Семьеведческий блок  6  

6  Этический блок  6  

Всего  35  

 

 

 



 

 

 

 

Учебно -тематический план для 6 класса 

 

№  Раздел, тема  Количество 

часов  

1  Вводный урок  1  

2  Медико-гигиенический блок  6  

3  Психологический блок  10  

4  Правовой блок  6  

5  Семьеведческий блок  6  

6  Этический блок  6  

Всего  35  

 

Учебно-тематический план 7 класс 
 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Медико-гигиенический блок 8 

3 Психологический блок 8 

4 Правовой блок 6 

5 Семьеведческий блок 6 

6 Этический блок 6 

Всего 35 

 

 

Содержание учебной программы 

6 класс (1 час в неделю, всего 35 часа) 

«Жизненный путь личности» 

 

Медико-гигиенический блок  

 Таинство появления человеческой жизни.  

 Процесс рождения ребенка. Уход за новорожденным.  

 Личная гигиена мальчиков и девочек. Средства личной гигиены.  

 Состояние окружающей среды. Значение физического воспитания и спорта для здоровья. 

Профилактика нарушений осанки и искривлений позвоночника. Закаливание и его 

методы.  

 Достижение эмоционального благополучия.  

Психологический блок  
Способность к самопознанию и уверенность в себе. Уверенное, неуверенное и грубое поведение. 

Отношение к себе, отношение к другим. Вербальное проявление уверенности, неуверенности и 

грубости. Наблюдательность в отношении уверенности, неуверенности, желания нагрубить у 

себя и у других.  

Чувство собственного достоинства, ценность взаимодействия между людьми. Зависимость 

нашей уверенности и неуверенности от других людей. Трудности в принятии и выражении 

критики и похвалы.  

Разнообразие в восприятии и понимании людьми одного и того же. Особенность и 

неповторимость каждого. Уважение к себе. Вербальные и невербальные формы выражения 

наличия и отсутствия собственного достоинства. Понятие об обратной связи, обида 

оскорбление, ирония. Трудности понимания друг друга. Уважение к чувствам другого человека. 

Права человека несправедливость. Эмоциональная поддержка, собственное мнение, убеждение. 

Умение высказать просьбу, согласие или отказ. Умение принять отказ.  

Правовой блок  



Знакомство со статьями из Уголовного кодекса РФ. Понятие принуждения, т.е. действия, к 

которым могут принудить человека. Способы принуждения: угроза, шантаж, вымогательство, 

обман, психологическое или физическое давление т.д. Ответственность за принуждение.  

Склонение к преступлению. Отягчающие вину обстоятельства. Способы противостояния 

принуждению. Повышение личностной самоценности и развитие навыков уверенного 

поведения.  

Семьеведческий блок  
Семейные реликвии. Праздники: понятие, определение. Виды праздников. Понятие и значение 

семейных праздников. Семейные традиции, как передающиеся из поколения в поколение 

способы действия, ритуалы, уклад жизни. Понятие семейных реликвий и их воспитательное 

значение. Родословная. Принципы формирования родословной. Генеалогия своей семьи. 

Генеалогическое дерево.  

Этический блок  
Мир. Я- подросток. Я и мир. Все связано со всем. Взаимосвязь компонентов природы. 

Индивидуальный образ мира. Потребительский подход к окружающему миру. Последствия 

отношения к миру. Экологический подход к миру. Последствия отношения к миру. 

Самоценность жизни. Осознанность человеческой жизни. Свободоспособность. Понятие 

свободы мира. Мы выбираем свою жизнь.  

 

Содержание учебной программы 7 класс 

« По законам Вселенной» 

Медико-гигиенический блок 
Здоровье – нравственная категория. Болезни, как безответственность и невежество. 

Воздействие стресса на организм. Создание установки на благополучие.  

Возрастные особенности режима дня, труда и отдыха, питание подростка. Гигиена сна.  

Гигиена одежды и обуви. Детская косметика. Уход за кожей. Гигиенические аспекты работы на 

компьютере Обзор различных систем «Здорового образа жизни». 

 Психологический блок  

Способности человека. Задатки, способности, одаренность, талант, творчество. Развитие 

собственных способностей в рамках самовоспитания. Способность комбинирования. 

Способность выделять характерное и существенное в предмете. Способность выделять 

индивидуальные особенности других людей и учитывать их при построении собственных 

действий. Ассоциативный фундамент воображения. Способность создавать образные 

обобщения. Способность видеть в одном предмете признаки других. Навыки коллективного 

творчества. Способность создания образов принципиально новых предметов. Способность 

смотреть на мир непредвзято, воспринимать предметы во всем потенциальном богатстве их 

признаков и функций. Самосознание, самопринятие, конструктивное реагирование на ситуацию 

обиды. Преднамеренное и непреднамеренное нанесение обиды, переживание обиды, выражение 

обиды и досада.  

Правовой блок  
Преступление против морали. Возраст наступления уголовной ответственности (14 лет).  

Понятие преступления (противоправное общественно опасное деяние, предусмотренное УК РФ).  

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Воровство, бродяжничество, 

распространение наркотиков, проституция. Умение сказать «нет» в критической ситуации.  

Семьеведческий блок  
Женские и мужские особенности: мужественность и женственность. Различия мужчин и 

женщин: физиологические, психологические, социальные. Понятие мужественности в 

различные исторические эпохи. Современные отношения мужчин и женщин. Процессы 

феминизации мужчин и мускулизации женщин. Знакомство. Виды и формы знакомств. 

Особенности современных форм знакомств. Проявление мужской и женской инициативы при 

знакомстве. Взаимоотношения юношей и девушек.  

Этический блок  
Нравственные законы развития общества. Нравственность. Мораль. Ценностный базис 

общества. Культура межличностных отношений. Этика. Этикет. Нравственные категории. 

Понятие чести, совести, порядочности. Понятие добра и зла. Моральные нормы и критерии 

поведения. Последствия наших поступков для жизни общества. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса 

Учащиеся должны  

Знать:  

- Основные философские понятия о мире, жизни, о закономерностях существования 

Вселенной;  

- Строение и проявление психики, структуре личности, самоанализе и саморегуляции;  

- Формулировать такие понятия как забота, ответственность, любовь, красота, гармония, 

счастье, смысл жизни, творчество, свобода, добро и зло/  

- Связь состояния психики с состоянием нашего тела  

Уметь:  

- приводить в гармонию и единство различные стороны своей личности;  

- развивать навыки:  

эффективного семейного взаимодействия  

грамотного и ответственного воспитания детей  

реализации ЗОЖ в семье  

развитие полоролевого поведения, мужественности и женственности  

ухода за телом, правильного питания, режима труда и отдыха  

- формировать навыки правового поведения, правильное понимание свободы и необходимости  

- отношение к своему телу как к ценности  

- негативное отношение к вредным привычкам  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

Учащиеся должны  

Знать:  

- Основные философские понятия о мире, жизни, о закономерностях существования 

Вселенной;  

- Строение и проявление психики, структуре личности, самоанализе и саморегуляции;  

- Формулировать такие понятия как забота, ответственность, любовь, красота, гармония, 

счастье, смысл жизни, творчество, свобода, добро и зло, жизнь и смерть;  

- Связь состояния психики с состоянием нашего тела  

Уметь:  

- приводить в гармонию и единство различные стороны своей личности;  

- развивать навыки эффективного семейного взаимодействия  

грамотного и ответственного воспитания детей реализации ЗОЖ в семье,  

развитие полоролевого поведения, мужественности и женственности  

ухода за телом, правильного питания, режима труда и отдыха  

- формировать навыки правового поведения, правильное понимание свободы и 

необходимости  

- отношение к своему телу как к ценности  

- негативное отношение к вредным привычкам  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

Программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, необходимых для 

создания семейных отношений и воспитания детей, навыков гигиены и профилактика 

заболеваний, ухода за больными, рационального питания и других способов 

самосовершенствования, формирования потребности в здоровом образе жизни.  

Учащиеся должны  

Знать:  

- о воздействии стресса на организм человека;  

- строение и проявление психики, структуре личности, самоанализе и саморегуляции;  

- возрастные особенности режима дня, труда и отдыха, питания подростка  

- возраст наступления уголовной ответственности;  



- особенности современных форм знакомств;  

- моральные нормы и критерии поведения.  

-формулировать такие понятия как нравственность, мораль, культура, этикет  

Уметь:  

- соблюдать правила личной гигиены: уход за телом, правильное питание, режим труда и 

отдыха;  

- выделять характерное и существенное в предмете;  

- смотреть на мир непредвзято, воспринимать предметы во всем потенциальном богатстве 

их признаков и функций;  

- сказать «нет» в критической ситуации;  

- проявлять инициативу при знакомстве;  

- оценивать последствия своих поступков для жизни общества 

 

Перечень учебно-методического обеспечения учебного процесса 

 

Интернет ресурсы по ОЗОЖ.  
Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение  

http://www.risk-net.ru  

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»  

http://www.znopr.ru  

Лига здоровья нации  

http://www.ligazn.ru  

 

Технические средства 
 

№ 

п/п  

Техническое средство  

1  компьютер  

2  мультимедиапроектор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ligazn.ru/
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