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Пояснительная записка 

Рабочаяпрограммазанятийвнеурочнойдеятельностипофизике 

«Путь поисков  и 

открытий»предназначенадляорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихся7-

8классовМБОУ«СОШ№4 с.Ачхой-Мартан». 

Реализацияпрограммыобеспечиваетсянормативнымидокументами: 

 ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот29декабря2012г.№279-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации»(сизменениямии дополнениями); 

Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегоб

разования (приказ МО РФ от 17.12.2010 №1897«Об утверждении и введение в 

действиеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногоо

бщегообразования» 

(сизменениямиидополнениямиПриказаМинобрнаукиРоссииот29.12.2014 

№1644). 

 Фундаментальнымядромсодержанияобщегообразования; 

 ПостановлениеФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребителе

йиблагополучиячеловека,ГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот29

.12.2010г. 

№189«ОбутвержденииСанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологическиетребованияк 

условиямиорганизацииобучениявобщеобразовательных учреждениях»; 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации№986от4.10.201

0г. 

«Обутверждениифедеральныхтребованийкобразовательнымучреждениямвчас

тиминимальнойоснащенностиучебногопроцессаиоборудования 

учебныхпомещений» 

     Программа основного общего образования. Физика. 7-8 классы. Авторы: 

(В.В.Белага,    ЛоманченковИ.А .(Просвещение 2021).. 



Практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-

технической базой центра «Точка роста», используемого для реализации 

образовательных программ в рамках преподавания физики) 

Направленностьпрограммы–естественнонаучная 

Местокурсавобразовательномпроцессе 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса 

и одной 

изформорганизациисвободноговремениобучающихся.ВрамкахреализацииФГОСОО

Овнеурочнаядеятельность–этообразовательнаядеятельность, 

 

осуществляемаявформах,отличных от урочной системы обучения, и 

направленная на достижение планируемых 

результатовосвоенияобразовательныхпрограммосновногоМестокурсавобразователь

номпроцессе общегообразования.Реализациярабочейпрограммы занятий 

внеурочной деятельности по физике«Физика в задачах и 

экспериментах»способствуетобщеинтеллектуальномунаправлениюразвитиюличнос

тиобучающихся7-8-хклассов. 

Предлагаемаяпрограммавнеурочнойдеятельностив7-9классахрассчитанана2 

годаобучения:в7 классе–34часа в8 классе–34часа 

1.Содержаниеизучаемогокурсав7классе ( 34ч)                

Первоначальныесведенияостроениивещества(22ч), 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Что изучает физика. Методы научного познания: наблюдение, эксперимент. 

Измерительные приборы Меры длины: метр, дециметр, сантиметр 

Измерительные приборы 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Физические величины и их измерения. 

Цена деления измерительного прибора. 

 Взаимодействие тел( 12 ч)  



Лабораторная  работа  «Определение цены деления различных  приборов». 

Лабораторная работа«Определение геометрических  размеров тел». 

Математическая запись больших и малых величин. 

Лабораторная работа  «Измерение температуры тел». 

Измерительные приборы и использование их в жизни человека. 

Лабораторная работа «Изготовление масштабной линейки». 

Лабораторная работа «Изготовление масштабной линейки». 

Лабораторная работа «Изготовление кубического сантиметра». 

Физический прибор-мензурка. 

Лабораторная работа «Изготовление 

и градуирование мензурки». 

Лабораторная  работа  «Измерение толщины листа бумаги». 

Лабораторная работа «Определение вместимости сосудов различной ёмкости». 

Первоначальные сведения о строении вещества. Молекулы.(конспект) 

Лабораторная работа «Изготовление моделей молекул воды, водорода, кислорода». 

Движение молекул.  «Диффузия в жидкостях и газах»-презентация.  

                                Опыт «Уроните монетку». 

Атмосферное давление .Единица атмосферного давления-презентация. 

Практическая работа «Атмосферное и барометрическое давление».-Точка Роста. 

Лабораторная работа «Определение времени прохождения диффузии». 

Психотехническая игра «Агрегатные состояния вещества». 

«Механическое движение и его характеристики. Виды движений»-презентация. 

Лабораторная работа «Определение скорости равномерного движения». 

Лабораторная работа «Определение средней скорости неравномерного 

прямолинейного движения». 

«Масса. Плотность» -презентация Лабораторная работа «Определение плотности 

предметов домашнего обихода». 

Скорость. Единицы скорости.(конспект) перевод в СИ. 

Лабораторная работа «Определение плотности воды, растительного масла, молока».  

Итоговое занятие. 

. 



 

 Практическая работа «Атмосферное и барометрическое давление».-Точка 

Роста» -1  

Л/ Р-14 .П/Р-1, Опыты-1. 

2. Планируемыерезультаты 

Достижениепланируемыхрезультатоввосновнойшколепроисходитвкомплексеисп

ользования четырёх междисциплинарных учебных программ («Формирование 

универсальныхучебныхдействий»,«ФормированиеИКТ-

компетентностиобучающихся»,«Основыучебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом»)и учебных 

программ по всем предметам, в том числе по физике. После изучения 

программывнеурочнойдеятельности«Физикавзадачахиэкспериментах»обучающиеся

: 

 систематизируют теоретические знания и умения по решению стандартных, 

нестандартных,техническихи олимпиадныхзадачразличными методами; 

 выработаютиндивидуальныйстильрешенияфизическихзадач. 

 совершенствуютумениянапрактикепользоватьсяприборами,проводитьизмерен

ияфизическихвеличин(определятьцену 

деления,сниматьпоказания,соблюдатьправилатехникибезопасности); 

 научатсяпользоватьсяприборами,скоторыминесталкиваютсянаурокахфизикив

основнойшколе; 

 разработают исконструируют приборы имоделидля последующейработы в 

кабинетефизики. 

 

 

 

 совершенствуютнавыкиписьменнойиустнойречивпроцессенаписанияисследов

ательскихработ,инструкцийквыполненныммоделямиприборам,привыступлен

иях нанаучно–практическихконференцияхразличныхуровней. 



 определятдальнейшеенаправлениеразвитиясвоихспособностей,сферунаучных

интересов, определятся с выбором дальнейшего образовательного маршрута, 

дальнейшегопрофиляобучения встаршей школе. 

Предметнымирезультатамипрограммывнеурочнойдеятельностиявляются: 

1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать ипроводитьэксперименты, обрабатыватьрезультаты измерений; 

2. научитьсяпользоватьсяизмерительнымиприборами(весы,динамометр,термоме

тр),собиратьнесложныеэкспериментальныеустановкидляпроведенияпростейш

их опытов; 

3. развитиеэлементовтеоретическогомышлениянаосновеформированияуменийус

танавливатьфакты,выделятьглавноевизучаемомявлении,выявлятьпричинно-

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, 

выдвигать гипотезы,формулироватьвыводы; 

4. развитие коммуникативныхумений: докладывать о результатах эксперимента, 

кратко 

иточноотвечатьнавопросы,использоватьсправочнуюлитературуидругиеисточн

икиинформации. 

Метапредметнымирезультатамипрограммывнеурочнойдеятельностиявляютс

я: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебнойдеятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своейдеятельности, умениямипредвидеть 

возможныерезультатысвоихдействий; 

2. приобретениеопытасамостоятельногопоискаанализаиотбораинформациисиспо

льзованием различных источников и новых информационных технологий для 

решенияэкспериментальныхзадач; 

3. формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей,представлять 

иотстаиватьсвоивзглядыиубеждения,вестидискуссию; 

4. овладениеэкспериментальнымиметодамирешениязадач. 



Личностнымирезультатамипрограммывнеурочнойдеятельностиявляются: 

1. сформированность познавательных интересов,

интеллектуальных и

творческихспособностейучащихся; 

2. самостоятельностьвприобретенииновыхзнанийипрактических умений; 

 

 

1. приобретениеуменияставитьпередсобойпознавательныецели,выдвигатьгип

отезы,доказыватьсобственную точкузрения; 

2. приобретениеположительногоэмоциональногоотношениякокружающейпри

родеисамомусебекак части природы.  

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол.ч Кол. 

Лабор.раб 

Практическая работа-

Точка роста 

1. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

17 .6  

2. Взаимодействие тел. 17 8 1 

 Итого 34 14 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID2697573) 

 

учебного предмета «Физическая культура» 

для обучающихся 5 – 9 классов  

(1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 
 

При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации.  

 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами 

начального общего и среднего общего образования. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»  

 

Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом.  

 

Развивающая направленность программы по физической культуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 



возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися 

знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

 

Воспитывающее значение программы по физической культуре 

заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе 

осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию.  

 

В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и 

взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности.  

 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования по физической культуре на уровне 

основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической 

и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на 

основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, 

содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 

лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в 



своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  

 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе 

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность.  

 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической 

культуры на основе содержания базовой физической подготовки, 

национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В 

рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки». 

 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам 

обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного 

возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры на уровне основного общего образования, – 170 часов: в 5 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 

часа (1час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 

часа (1 час в неделю). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» 

отводится 25 часов из общего числа. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного 

обучения физической культуре, организация спортивной работы в 

общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика 

основных форм занятий физической культурой, их связь с укреплением 

здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, 

характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и 

завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной 

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня, 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. 

Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения 

и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с 

коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения.  

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

открытых площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, 

выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма.  

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки 

в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом.  

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней 

зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в 

процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности 

суставов, развитие координации; формирование телосложения с 

использованием внешних отягощений. 

 



Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». 

Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги 

«скрестно», кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные 

прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные 

прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой 

с поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания 

толчком двумя ногами, передвижение приставным шагом (девочки). 

Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом 

правым и левым боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и 

одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 

высокого старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в 

высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, 

метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении, ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, ранее 

разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху на месте и в движении, ранее разученные технические 

действия с мячом.  

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», 

ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом 

ориентиров (конусов).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

 

 



Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 
 

 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современном мире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История 

организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые 

олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её 

влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, 

физическая подготовленность как результат физической подготовки.  

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. 

Способы определения индивидуальной физической нагрузки. Правила 

проведения измерительных процедур по оценке физической 

подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и 

способы регистрации их результатов.  

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью 

воздушных и солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила 

техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями.  

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения 

с использованием дополнительных отягощений, упражнения для 

профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и работы за 

компьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в 

режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Гимнастика». 



Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных 

акробатических упражнений.  

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и 

сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, 

разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и 

траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев 

(девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом 

«согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).  

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с 

использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 

статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор 

ноги врозь, перемах вперёд и обратно (мальчики).  

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский 

и гладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные 

беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину и 

высоту, напрыгивание и спрыгивание.  

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) 

мишень.  

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в 

стойке баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением 

на другую ногу, остановка двумя шагами и прыжком.  

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в 

разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в 

корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов.  

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны 

площадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по 



правилам с использованием разученных технических приёмов в подаче мяча, 

его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.  

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 
 

 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль 

А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и 

спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, 

характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и 

российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе 

выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение 

дневника по физической культуре.  

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 

подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных 

занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на 

учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по 

самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания 

оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью 



«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с 

добавлением ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и 

профилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в 

режиме учебного дня.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с 

опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук 

и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений 

с добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие 

(девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее 

разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по 

канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый 

бег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 

скорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега 

в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».  

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростью мишени. 

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без 

мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки 

соперника, передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за 

голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 



Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, 

тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-

за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 
 

 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика 

основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и 

социальная значимость.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и 

разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в 

стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в 



прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая 

комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в 

упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и 

соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 

акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики 

(девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 

технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой 

атлетики.  

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с 

удержанием мяча двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и 

снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, 

технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам 

мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 
 

 

 



9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное 

влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации 

здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления 

здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во 

время активного отдыха. 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для 

снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 

профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 

обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега 

и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая 

комбинация на высокой перекладине, с включением элементов размахивания 

и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки 

(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с 

включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением 

ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки).  

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на 

короткие и длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и 

«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая 

подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.  

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 

передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 



Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в 

разные зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в 

движении, удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы 

и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и 

другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, 

гимнастической стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и 

одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег 

с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). 

Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и другие игры).  

Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 

без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов 

(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу 

и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 

Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 



раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с 

ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на 

месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по 

разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений.  

Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и 

марш-бросок на лыжах.  

Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных 

усилий. Подвижные и спортивные игры.  

Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение 

и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).  

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия 

национальных видов спорта.  

Специальная физическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 



стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.  

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), 

отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, 

повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного 

мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), 

элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на 

одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия).  

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетаниис напряжением 

мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемыев 

режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый 



бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения 

с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину 

по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 

изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге 

и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки.  

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в 

горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).  

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. 

1) Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, 

влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции 

лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами 

на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в 



максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, 

боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты.  

2) Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 

360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание 

и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

3) Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 

игры. 

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мячав стену одной (обеими) руками с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения.  

 

 

Футбол. 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 

остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, 

«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью 

с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары 



по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 

ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 

вперёд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 



 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами 

выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных 

занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию 

культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде 

спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 

развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 



 

 

 

 

 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во 

время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, 

общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 

различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 

выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 



 

 

 

 

 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время 

передвижения по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 

состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 

упражнения; 

и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление 

ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы 

их устранения.  



 

 

 

 

 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право 

других на ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 

способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученной травмы. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного 

отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её 

показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции 

и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;  

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за 

показателями физического развития и физической подготовленности, 

планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных 

занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, 

выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики;  



 

 

 

 

 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической 

культуры на развитие гибкости, координации и формирование телосложения;  

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) 

и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической 

перекладине (мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну 

ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах 

на месте и с продвижением (девочки);  

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 

разноимённым способом вверх и по диагонали;  

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции;  

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях, приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в 

движении);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и 

в движении, прямая нижняя подача);  

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, 

приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное 

культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом 

возрождении, обсуждать историю возникновения девиза, символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять 

их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их 

направленного развития;  

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и 

степени утомления организма по внешним признакам во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом в соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими 

требованиями;  



 

 

 

 

 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и 

составлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для 

оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме 

учебной деятельности;  

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими 

обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и 

выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки);  

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, 

использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и 

равномерный бег для развития общей выносливости;  

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх:  

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками 

снизу и от груди с места, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные 

зоны площадки соперника, использование разученных технических действий 

в условиях игровой деятельности);  

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в 

разных направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности).  

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского 

движения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и 

современной России;  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и 

спортом на воспитание личностных качеств современных обучающихся, 

приводить примеры из собственной жизни;  



 

 

 

 

 

объяснять понятие «техника физических упражнений», 

руководствоваться правилами технической подготовки при самостоятельном 

обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры 

оценивания техники их выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и 

«ортостатической пробы» (по образцу);  

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки);  

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в 

акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой 

местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, 

качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча 

двумя руками снизу и от груди в движении, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, 

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой 

линии, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности). 
 

 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 



 

 

 

 

 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры 

в Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их 

организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 

наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их 

целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями 

развития основных физических качеств;  

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из 

ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и 

ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их 

выполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, 

анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 

устранения (юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении другими 

обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в 

корзину двумя и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и 

нападении, использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 

внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков 



 

 

 

 

 

в нападении и защите, использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности). 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать 

эффективность его форм в профилактике вредных привычек, обосновывать 

пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и 

производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации 

здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, 

требования безопасности при передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая 

культура»; 

её целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся 

общеобразовательной организации;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять 

гигиенические требования к процедурам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с 

помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для 

планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного 

отдыха, применять способы оказания первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике их 

выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой 

перекладине из разученных упражнений, с включением элементов 

размахиванияи соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с 

построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с 

включением элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость 

и равновесие (девушки); 



 

 

 

 

 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в 

процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, 

волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях 

игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и 

защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 
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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного курса биологии 5-6 класса составлена на основе программы по  

биологии  для  5–6 классов  автора: Сивоглазов В. И. Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Сивоглазова В. И. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2019г. и соответствует  положениям  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования,  в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной  программы,  фундаментальному  

ядру  содержания  общего  образования,  Примерной  программе  по  биологии.  Программа  

отражает  идеи  и  положения  Концепции  духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного  образования,  выработки  

коммуникативных  качеств,  целостности  общекультурного,  личностного и познавательного 

развития учащихся.   

 Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры.  

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными 

особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-

ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царств 

животных, растений, грибов и бактерий в системе биологических знаний, на формирование 

научной картины мира, а так же на формирование способности использовать приобретённые 

знания в практической деятельности.  

 Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического 

тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных 

работ, экскурсий, защиты проектов.  

 Средствами реализации рабочей программы являются УМК Совоглазов В.И, материально-

техническое оборудование Центра «Точка роста», дидактический материал по биологии.  

 Достижению результатов обучения учащихся способствует применение деятельностного подхода, 

который реализуется через использование эффективных педагогических технологий (технологии 

личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития 

критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается 

использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, 

объяснительноиллюстративный.  

Рабочая программа реализуется на основе УМК созданного под руководством Сивоглазова 

В. И.   

1. Биология. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., 

Плешаков А. А.– М. : Просвещение, 2019.  



 

 

 

 

 

2. Биология. 6 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений /  Сивоглазов В. И., 

Плешаков А. А.– М. : Просвещение, 2019.  

3. Биология. 7 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., 

Сарычева Н. Ю., Каменский А. А. – М. : Просвещение, 2019.  

4. Биология. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., 

Каменский А. А., Сарычева Н. Ю. – М. : Просвещение, 2019.  

5. Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., 

Каменский А. А., Касперская Е.К., Габриелян О.С.– М. : Просвещение, 2019.  

            Учебники  соответствуют  Федеральному  государственному 

образовательному стандарту. Рекомендованы Министерством просвещения  Российской 

Федерации.  

 

Программа разработана в соответствии с  учебным планом МКОУ Большеалабухской СОШ  для 

уровня основного общего образования с использованием современного оборудования центра 

естественно-научной и технологической направленности «Точкароста». На базе центра «Точка 

роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и 

технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора 

учебного предмета «Биология». Использование оборудования центра «Точка роста» при 

реализации данной рабочей программы позволяет создать условия:  

• для расширения содержания школьного биологического образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области;   

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования 

и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;   

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности.   

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут 

выполнитьмножество лабораторных работ и экспериментов по программе Биология 

 

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 определяютсясоциальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые 

особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения 

решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётомрассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.   

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются:   



 

 

 

 

 

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 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 наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;   

 •овладение  ключевыми  компетентностями:  учебнопознавательной,  

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;   

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности 

эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы.  

 Задачи:  

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы;  

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;  

• приобретение  школьниками  опыта  разнообразной  практической  

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;  

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; создание условий для возможности осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка 

и потребностями региона. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов (растений); о роли 

биологической науки в практической деятельности; методах познания живой природы  

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не его 

частей. Поэтому в программах 5–9 классов строение и функции организмов рассматриваются не 

отдельно по органам и системам органов, а в виде целостных планов строения. Особенное 

внимание при этом уделяется роли каждой части организма в функционировании целого. 

Идейным стержнем программы 8-го класса является рассмотрение роли основных 

функциональных систем в поддержании гомеостаза и постоянства внутренней среды организма. 



 

 

 

 

 

Основной идеей программы 9-го класса служит регуляция жизненных процессов как основа 

устойчивого существования и развития, показанная на всех уровнях организации живого.   

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии состоит в 

том, что историческое воззрение на природу проводится с самого начала изучения предмета в 

основной средней школе. В программе 5–7-го классов показана историческая связь планов 

строения и жизненных циклов важнейших групп живых организмов. В программе 8-го класса 

показано историческое становление основных структур и функций человеческого тела. В 9-м 

классе исторический подход последовательно проведен не только в эволюционных, но и в 

экологических разделах курса.  

Экосистемный подход. Биологическое образование  в средней школе должно  быть, 

экологически ориентированным на решение практических задач, стоящих перед человечеством.  

 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся   

• Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти):  

• - контроль устного ответа обучающихся осуществляется выборочно на каждом уроке;   

• - контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется на каждом уроке;  

• - контроль и оценка выполнения практической  или лабораторной работы  осуществляется 

в течение изучения тем и разделов.  

 

 

Настоящая программа включает следующие разделы:  

• Общая характеристика учебного предмета  

• Место учебного предмета в учебном плане;  

• Ценностные ориентиры содержания учебного предмета;  

• Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета; 

• Содержание учебного курса; 

• Тематическое планирование 

• Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

• Планируемые результаты 

 

2.Общая характеристика учебного предмета  
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности.  



 

 

 

 

 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:   

- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 

мира;   

- овладение научным подходом к решению различных задач;   

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;   

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;   

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития;   

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. Курс биологических дисциплин входит в число 

естественных наук изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком 

природы.  

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

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях 

жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных.  

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от 

объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия объектов 

живой и неживой природы. Учащиеся 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 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов 

и их систем, с индивидуальным развитием организмов.  

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 

предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на 

разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания 

об особенностях строения и функционирования человеческого организма, полученные в курсе, 

научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. 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 учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях её 

организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают место 

человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также проходятся 

основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции.  

 

 

  

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии:  

— многообразие и эволюция органического мира;  

— биологическая природа и социальная сущность человека;  

— структурно-уровневая организация живой природы;  

— ценностное и экокультурное отношение к природе;  

— практико-ориентированная сущность биологических знаний.  

 

3. Место учебного предмета Биология 5-9 классы в учебном плане.  
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет 

обучения составляет 280, из них: Биология. 5 класс- 35 (1ч в неделю)   

Биология. 6 класс- 35 (1ч в неделю)  Биология. 7 

класс-35(1 ч в неделю)  

Биология .8 класс-70ч. (2 ч в неделю) Биология. 9 

класс-68ч.( 2 часа в неделю)  

 

 

4. 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 ориентации 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 аргументировано 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 преобразованию 

живой 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.  

 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса.  
 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

 

Личностными результатами изучения предмета Биология5-9 классы являются следующие 

умения:  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его ознаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.   

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.   



 

 

 

 

 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.   

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле.  

      Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебников.  

Метапредметными результатами изучения курса Биология является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

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, сериацию и 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.   

Средством формированияпознавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на:  

– осознание роли жизни;  

– рассмотрение биологических процессов в развитии; – использование биологических 

знаний в быту; – объяснять мир с точки зрения биологии.  

 

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 5-9 классы являются следующие 

умения: осознание роли жизни:  

– определять роль в природе различных групп организмов;  

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться  увеличительными  приборами  и  иметь  элементарные 

 навыки приготовления и изучения препаратов.  

 

 

 

6. Содержание учебного предмета Биология 5 класс  

 

Название темы(раздела)  Количество часов  Количество лабораторных 

и практических работ  

Введение  7  1  

Раздел 1. Строение организма   10  4  

Раздел 2. Многообразие живых 

организмов  

17 7 

Итого ;  34 12  

 

 

 

Введение ( 7 часов) 



 

 

 

 

 

       Биология — наука о живых организмах. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент 

(опыт), измерение.Разнообразие живых организмов. Разнообразие и классификация живых 

организмов. Вид. Царства живой природы. Признаки основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, роль в природе и жизнедеятельности 

человека. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

 Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. РК Растительный и животный мир родного края. 

Раздел 1. Строение организма (10 часов) 

       Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.  

Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные  

приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Ткани растений и животных. Понятие «ткань». Клеточные 

элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, 

особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. Органы 

цветковых растений. Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка - 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. 

Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, 

тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного 

и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. Органы и системы 

органов животных. Организм как единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в 

организмах. Живые организмы и окружающая среда. Организм - биологическая система.  

Лабораторные  работы 

• №1 Изучение устройства увеличительных приборов и правила работы с ними    

• №2 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука  

• №3 Химический состав клетки   

• №4 Движение цитоплазмы   

• №5 Органы цветкового растения   

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 часов) 



 

 

 

 

 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. Человек 

умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный. Строение и систематика прокариот. 

Особенности жизнедеятельности и роль прокариот в природе и деятельности человека. 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов. 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей Подцарство Настоящие бактерии).  

Общая характеристика грибов. Систематика и многообразие грибов. Роль грибов в природе и 

жизни человека. Общая характеристика грибов. Происхождение и эволюция грибов. Особенности 

строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов Общая 

характеристика грибов. Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека.  

Общая характеристика растений Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, 

органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. 

Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие 

и высшие растения. Низшие растения Водоросли как древнейшая группа растений. Общая 

характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение.  

Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников.  

Высшие споровые растения. Происхождение и общая характеристика высших растений. 

Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. 

Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и роль в биоценозах. Высшие семенные растения. Отдел 

Голосеменные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Происхождение и 

особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных 

растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности.  

 Охрана живой природы. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 

разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 

загрязнений.  



 

 

 

 

 

Лабораторные  работы 

• №6 Плесневые грибы   

• №7 Дрожжи  

• №8 Строение хламидомонады  

• №9 Внешнее строение мхов  

• №10 Изучение внешнего строения папоротникообразных  

• №11 Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени голосеменных растений  

Практические работы 

№1 Изучение внешнего строения  покрытосеменных растений  

 

 

 

Содержание учебного предмета Биология 6 класс  

 

Название темы(раздела)  Количество часов  Количество лабораторных и 
практических работ 

Особенности строения цветковых растений  14  10  

Жизнедеятельность растительного 

организма  

10  5 

Классификация цветковых растений  5 3  

Растения и окружающая среда  5  -  

ИТОГО  34 18  

 

Раздел 1 . Особенности строения цветковых растений (14 часов). 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды 

корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизменённые 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа.  

Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа.  

 

Список лабораторных работ.   

№ 1 Строение семян Двудольных растений.  



 

 

 

 

 

№ 2 Строение семян однодольных растений. 

№ 3 Строение корневых систем. 

№ 4 Строение корневых волосков и корневого чехлика. 

№ 5 Строение почки. 

№ 6 Строение луковицы. 

№7 Строение клубня. 

№ 8 Строение корневища. 

№ 9 Внешнее и внутреннее строение стебля. 

№10 Внешнее строение листа. 

№ 11 Внутреннее строение листа. 

№ 12 Строение цветка. 

№13 Строение соцветий. 

№ 14 Плоды.  

Проект «Гербарий по морфологии растений» 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 часов).  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез),дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приёмы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зелёных растений. Список лабораторных работ.   

 

№ 15 Дыхание. 

№ 16 Корневое давление. 

№ 17 Передвижение воды и минеральных веществ. 

№ 18 Передвижение органических веществ. 

№ 19 Испарение воды листьями. 

№ 20 Вегетативное размножение.  

Проект «Прорастание семян»  

Раздел 3 . Классификация цветковых растений (6 часов).  

Отдел  Покрытосеменные  (Цветковые),  их  отличительные  особенности.  Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями.  

 № 21 Определение признаков растений семейств Крестоцветные, Розоцветные. 

№ 22 Семейства Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. 

№ 23 Семейства Злаки, Лилейные.Проект по 

систематике растений  



 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Растения и окружающая среда (6 часов).  

Растительные сообщества. Охрана растительного мира. Растения в искусстве, литературе, поэзии и 

музыке.  

 

 

Содержание учебного предмета Биология 7 класс  

 

Название темы(раздела)  Количество часов  Количество 
лабораторных 
и  
практически 

х работ  

Проекты   

Зоология — наука о животных  2 ч   

Многообразие животного мира: 

беспозвоночные 
17 ч 5  1  

Многообразие животного мира: 

позвоночные 
11 ч 3  2  

Эволюция и экология животных.  

Животные в человеческой культуре  
5 ч   

ИТОГО  35  8  3  

    

 Зоология — наука о животных.  2 ч.   

Что изучает зоология?  Строение тела животного. Место животных в природе и жизни человека 

Многообразие животного мира: беспозвоночные. 17 ч.  

 Простейшие. Общая характеристика простейших. Корненожки и жгутиковые. Образ жизни 

и строение инфузорий. Значение простейших.   

Первые многоклеточные — кишечнополостные и губки Общая характеристика 

многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Многообразие и значение 

кишечнополостных.   

Черви. Общая характеристика червей. Тип Плоские черви: ресничные черви. 

Паразитические плоские черви — сосальщики и ленточные черви. Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви: общая характеристика. Многообразие кольчатых червей.  

Тип Членистоногие. Основные черты членистоногих. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Общая характеристика. Многообразие насекомых. 

Значение насекомых.  

Тип Моллюски, или Мягкотелые. Образ жизни и строение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Их роль в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа: «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных»,  



 

 

 

 

 

«Изучение внешнего строения, движения, раздражимости дождевого червя»,   

«Изучение внешнего строения насекомых»,  

 «Изучение типов развития насекомых»,  

 «Изучение внешнего строения раковин моллюсков»  

 

Многообразие животного мира: позвоночные.  11 ч.  

Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы. Особенности строения хордовых животных. Низшие 

хордовые. Строение и жизнедеятельность рыб. Многообразие рыб. Значение рыб.   

Тип Хордовые: земноводные и пресмыкающиеся. Класс Земноводные, или Амфибии. Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии.  

Тип Хордовые: птицы и млекопитающие. Особенности строения птиц. Размножение и развитие 

птиц. Значение птиц. Особенности строения млекопитающих. Размножение и сезонные явления в 

жизни млекопитающих. Классификация млекопитающих. Отряды плацентарных млекопитающих. 

Человек и млекопитающие.  

Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения и передвижения рыб»,  

 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц»,   

«Изучение внешнего строения, скелета и зубов млекопитающих»    

 

 Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре.  5 ч.  

 Роль животных в природных сообществах. Основные этапы развития животного мира на Земле. 

Значение животных в искусстве и научно- технических открытиях  

 

 

 

Содержание учебного предмета Биология 8 класс  

 

Название темы(раздела)  Количество часов  Количество 
лабораторных 
и практически 

х работ  

Проекты  

 

Раздел  1. Место человека в системе 

органического мира.  

6  1   

Раздел 2. Физиологические системы 

органов человека.     

60    



 

 

 

 

 

Регуляторные системы – нервная и 

эндокринная   

9  1   

Сенсорные системы   6  1   

Опорно-двигательная система   5  3   

Внутренняя среда организма . 4  1   

Сердечно-сосудистая и лимфатическая 

система.   

4  2   

Дыхательная система . 3  1   

Пищеварительная система.  5  2   

Пищеварительная система . 5    

Покровы тела  2    

Мочевыделительная система  2    

Репродуктивная система.  

Индивидуальное развитие организма 

человека.   

5    

Поведение и психика человека  . 8    

Человек и его здоровье  2    

Итоговое тестирование  1    

 

Содержание курса Биология 8 класс  

Раздел  1. Место человека в системе органического мира (6  часов)   

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек 

разумный. Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.  

 

Лабораторная работа: Выявление особенностей строения клеток разных тканей 

 

Раздел 2. Физиологические системы органов человека. (60 часов).    

 

Регуляторные системы – нервная и эндокринная (9 часов)   

Гуморальная регуляция Понятие о регуляции. Нервная, гуморальная и нейрогуморальная 

регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Состав эндокринного аппарата. 

Гормоны и их роль в обменных процессах. Демонстрация схем строения эндокринных желез; 

строения, биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с 

Повторение  1    

Итого  70  12   

 



 

 

 

 

 

различными нарушениями функции эндокринных желез. Нервная регуляция.Значение нервной 

системы. Центральная и периферическая нервная система. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, 

отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 

Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.   

Лабораторные и практические работы. « Изучение головного мозга человека (по муляжам)». 

 

Сенсорные системы (6 часов). 

 Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. Мышечное и кожное чувство. Зрительный анализатор и 

особенности его строения. Близорукость, дальнозоркость, их коррекция и профилактика. Слуховой 

анализатор, строение и функционирование. Вестибулярный аппарат и его тренировка. Осязание, 

обоняние, вкус. Роль коры головного мозга в ориентации человека в мире запахов, звуков и 

ощущений.    

Лабораторные работы. «Изучение строения и работы органа зрения» 

.    

Опорно-двигательная система (5 часов). 

 Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей, скелет свободных  

конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Классификация костей. 

Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания 

опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие 

мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; *статическая и динамическая нагрузка. 

Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в 

правильном формировании опорно-двигательного аппарата.  

 

Лабораторные и практические работы «Выявление особенностей строения позвонков», «Изучение 

внешнего строения костей», 

«Выявление плоскостопия  нарушений осанки» 

.   

Внутренняя среда организма (4 часа).   

 Понятия «внутренняя среда» и «гомеостаз». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Аллергия. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Переливание 

крови. Донорство.  Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета.  

 

Лабораторные и практические работы. 

«Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки.», 

 



 

 

 

 

 

Сердечно-сосудистая и лимфатическая система. (4 часа)  

 Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Сердечный цикл. Строение венозных и артериальных сосудов. Лимфообращение. Движение 

крови по сосудам. Кровяное давление. Регуляция давления. Пульс. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение.   

Лабораторные и практические работы.  «Измерение кровяного давления с 

помощьюавтоматического прибора»,«Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений до и после физической нагрузки.» 

 

Дыхательная система (3 часа).  Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания. Инфекционные заболевания. Голосовой аппарат.  

 

Практическая работа.  «Определение частоты дыхания и его связь с пульсом» 

 

Пищеварительная система (5 часов). 

 Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И. П.  

Павлова в области пищеварения.   

Лабораторные и практические работы. 

« Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал (виртуальная работа)». 

«Изучение внешнего строения зубов» 

 

Обмен веществ (5 часа). 

 Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Обмен воды, минеральных веществ, белков, жиров и углеводов и  его регуляция. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание. Витамины. Их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.   

 

Покровы тела (2 часа). 

 Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования 

к одежде, обуви. Уход за кожей, волосами и ногтями. Заболевания кожи и их предупреждение.   

 

Мочевыделительная система (2 часа). 

 Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Заболевания органов мочевыделения и их предупреждение. Демонстрация модели почек.  

 



 

 

 

 

 

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека. (5 часов).  Система 

органов размножения; строение и гигиена. Инфекции, передающиеся половым путем. ВИЧ. 

Профилактика СПИДа. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и 

развитие ребенка. Планирование семьи. Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Влияние на организм ребенка курения, алкоголя, наркотиков. Этапы 

онтогенеза человека. Критические периоды онтогенеза  

.   

Поведение и психика человека  (8 часов). 

 Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Понятие о сигнальных системах. Познавательные процессы. 

Внимание. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические 

ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции и чувства. 

Особенности психики человека. Темперамент и характер. Способности и одаренность. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека.   

 

Человек и его здоровье (2 часов). 

 Понятие о здоровом образе жизни и здоровье. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, 

отравлении (пищевыми продуктами и угарным газом), спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.   

Лабораторные и практические работы. 

«Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений.» 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

РАБОТ. 8 КЛАСС. 

1. Изучение гипотез происхождения человека, возникших в различные исторические периоды. 

Составление доклада или оформление стенда на эту тему.   

2. Исследовательская работа по определению зависимости состояния организма (частота пульса, 

артериальное давление, температура) от уровня физической нагрузки. Составление отчета и 

презентации. Групповая работа.  

3. Оценка качества воздуха путем отбора проб микрофлоры в различных школьных помещениях с 

последующим высеванием и количественной оценкой.  

4. Исследование микрофлоры ротовой полости на качественном уровне путем маркирования 

нейтральным лекарственным препаратом.   

5. Изучение безусловных рефлексов человека. Работа проводится в группе, по итогам работы 

составляется отчет с презентацией.  

6. Исследование работы рецепторов кожи, ротовой и носовой полостей. Групповая работа.  



 

 

 

 

 

7. Изучение информации о составе и калорийности продуктов питания. Составление суточного и 

недельного рациона питания с учетом энергозатрат для подростка.   

8. Определение типа темперамента методом тестирования. По результатам исследования 

строится диаграмма количественного состава. Групповая работа.  

9. Выявление причин старения организма. Презентация по итогам исследования.  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета Биология 9 класс  

 

Название темы(раздела)  Количество часов  Количество 
лабораторных 
и  
практически 

х работ  

Проекты   

Введение      

Биология как наука     

    

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система.  

Классификация живых природных объектов.  

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Лабораторная работа №1 «Изучение строения клеток и тканей растений и животных на 

готовыхмикропрепаратах» 

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль 

в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды. Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости»Вид.  



 

 

 

 

 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.   

Лабораторная работа №3 «Выявление у организмов приспособлений к среде 

обитания»Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов.  

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Календарно-тематическое планирование 5 класс 
№ 

п/ 

п  

Тема урока  Коли 

честв 

о 

часов  

Дата 

проведения 

Домашн 

ее 

задание  

 

1  2  3  4  5   

1.Введение ( 7 часов) 

 

  

1  Биология- наука о живой природе  1  7.09 §1  стр.  

7,  

таблица 

стр.9  

 

2  Методы изучения природы.   1  14.09 §2 начать 

таблицу 

стр.12  

 



 

 

 

 

 

3  Строение и правила работы с 

микроскопом  Лабораторная работа  

№2  «  Строение  и  работа  с  

микроскопом» 

1  21.09 Знать 
устройст 
во  

микроск 

опа и  

алгорит 

м работы 

с ним 

стр.45  

Микроскоп 

световой  

4  Разнообразие  живой  природы.  

Царства живой природы  

1  28.09 §3  

Работа с 
текстом  

стр 18 
задания  
1,3  

 

5  Среда обитания. 

Экологические факторы  

1  5.10 §4 

Выполн 

и  

Цифровая 

лаборатория по 

экологии  

 

    задания  

стр 22 

задание 2  

(датчик 
освещенности,  

 влажности  и  

температуры)  

6  Среда обитания (водная, наземно- 

воздушная)   

1  12.10 §5Стр 30  
звполнить 

таблицу  

 

7   Среда  обитания(почвенная,  

организменная)  

1  19.10 §6 

задание 1  

 

Раздел 1. Строение организма (10 часов)  

8   Что такое живой организм  1  26.10 §7   

9  Строение клетки  Лабораторная 

работа№2 «Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи 

лука» 

1  9.11 §8  

Оформи 

ть отчет  

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты  

10  Химический состав клетки.  

Лабораторная работа №3  

«Химический состав клетки» 

1  16.11 §9, 

задание 

на стр.51  

 

11  Жизнедеятельность клетки  

Лабораторная работа № 4 «Движение 

цитоплазмы» 

1  23.11 §10, 

задание 

стр.56  

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты  



 

 

 

 

 

12  Ткани растений  1  30.11 §11, 

задание 

на стр.59  

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты  

13  Ткани животных    1  7.12 §12  Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты  

14  Органы растений  Лабораторная 

работа № 5 «Органы цветкового 

растения» 

1  14.12 §13   

15  Системы органов животных  1  21.12 §14  

заполни 

ть 

таблицу 

стр 71  

 

16  Организм — биологическая система  1  28.12 §15 

повтори 

ть§7-14  

 

17  Обобщающий урок по теме «Строение 

организма»  

1  11.01   

Раздел 2. Многообразие живых организмов. ( 16 часов)  

18  Как развивалась жизнь на Земле.  1  18.01 § 16   

 

19  Строение и жизнедеятельность 

бактерий.  

1  25.01 §  17   Рассмотрение бактерий на 

готовых микропрепарата 

х с  

использование 

микроскопа  

20  Бактерии в природе и жизни человека.  1  1.02 §18   

21  Грибы. Общая характеристика.  

Лабораторная работа№ 6  

«Плесневые грибы» 

1  8.02 §19  Изучать плесневые грибы 
под микроскопом  
при малом увеличении на 

готовых п\ 

микропрепаратах.  

Электронные  

таблицы  и плакаты.  



 

 

 

 

 

22  Многообразие и значение грибов.  

Лабораторная работа № 7  

«Дрожжи» 

1  15.02 §20  Готовить микропрепарат 
культуры дрожжей. 
Электронные  

таблицы  и плакаты.  

 23  Царство растений.  1  22.02 §21   

24  Водоросли. Общая характеристика.        

Лабораторная работа №8« Строение 

хламидомонады» 

1  29.02 § 22  Микроскоп цифровой, 

микропрепараты 

(Одноклеточная 

водоросльхламидомонада)  

25  Многообразие водорослей.  1  1.03 §23   

26  Лишайники  1  15.03 §24  

заполни 

ть таблицу 

стр. 124  

 

27  Мхи. Лабораторная работа  № 9 

«Внешнее строение мхов»                       

1  22.03 §25  Микроскоп цифровой, 

микропрепараты (Сфагнум  

клеточное строение)  

28  Папоротникообразные. Плауны. 

Хвощи. Папоротники. Лабораторная 

работа № 10 «Изучение внешнего  

1  5.04 § 26  Работа  с гербарным 

материалом  

 строения папоротникообразных»  12.04    

29  Голосеменные растения.  

Лабораторная работа № 11 «Изучение 
внешнего строения  

шишек, хвои и семени»  

1  19.04. §27,  

составит 

ь  

таблицу 

стр 141  

Работа гербарным 

материалом  

с  

30  Покрытосеменные (Цветковые) 

растения. Практическая работа №1 

«Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений» 

1  26.04 §28 
повтори 

ть §16- 

27  

  

31  Обобщающий урок «Многообразие 

живых организмов  

1  3.05    

32  Основные этапы развития жизни на 

Земле.  

1  10.05 § 29    

33  Значение и охрана растений.  1  17.05 § 30    

34 

35  

Повторение  2  24-30.05    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

 Биология 6 класс  

 

№ 

п/ 

п  

Тема урока  Коли 

честв 

о 

часов  

Дата 

проведения 

Домаш 
нее  

задани 

е  

Оборудование 

центра «Точка 

роста»  

1  2  3  4  5   

Раздел 1 . Особенности строения цветковых растений (14 часов).  

1  Ввдный инструктаж. Общее знакомство с 

растительным организмом  

1  5 .09 §1  

2  Семя.  Лабораторные работы №1 

«Строение семян двудольных 

растений» и «Строение семян 

однодольных растений» 

1  12.09 §2 Цифровая 
лаборатория по 

экологии  
(датчик 

освещенности, 

влажности и 

температуры). 

3  Корень. Корневые системы 

Лабораторная работа№2 «Строение 

корневых систем». 

1  19.09 §3  



 

 

 

 

 

4  Клеточное строение  

КорняЛабораторная работа№3 

«Строение корневых волосков и 

корневого чехлика». 

1  26.09 §4 Микроскоп 
цифровой,  

микропрепараты 

5  Побег. Почки.Лабораторная работа №4 

«Строение почки» 

1  3.10 §5  

6  Многообразие побегов.Лабораторные 

работы №5 «Строение луковицы», 

«Строение клубня», «Строение  

1  10.10 §6  

 

 корневища»     

7  Строение стебля.Лабораторная работа №6 

«Внешнее и внутреннее  

строение стебля»  

1  17.10 §7 Микроскоп 
цифровой,  

микропрепарат 

ы. «Стебель  

однодольных и  

двудольных 
растений»  

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

8  Лист. Внешнее строение.Лабораторная  

Работа№7 «Внешнее строение листа» 

1  24.10 §8  

9  Клеточное строение листа.  

Лабораторная работа№8 «Внутреннее 

строение листа» 

1  7.11 §9 Микроскоп 
цифровой,  

микропрепарат 

ы.Внутреннее 

строение листа. 

10  Цветок.Лабораторная работа  

№9«Строение цветка» 

1  14.11 §10  

11  Соцветия.Лабораторная работа №10 

«Строение соцветий» 

1  21.11 §11  

12  Плоды.Лабораторная работа№10 «Плоды» 1  28.11 §12  

13  Распространение плодов  1  5.12 §13пов 
торить  
§1-12 

 

14  Зачёт по теме «Особенности строения 

цветковых растений»  

1  12.12   

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 ч)   

15  Минеральное (почвенное) питание  1  19.12 §14 Цифровая 
лаборатория по 

экологии  
(датчик 

влажности, 

освещенности) 



 

 

 

 

 

16  Воздушное питание (фотосинтез)  1  26.12 §15 Цифровая 
лаборатория по 

экологии  
(датчик 

углекислого газа 

и кислорода)  

17  Дыхание  1  9.01 §16 Цифровая 
лаборатория по 

экологии  
(датчик 

углекислого газа 

и кислорода) 

18  Транспорт веществ.Испарение воды. . 

Лабораторные работы11-14 «Корневое 

давление», «Передвижение воды и 

минеральных веществ», «Передвижение 

органических веществ»,  

«Испарение воды листьями». 

1  16.01 §17  

19  Раздражимость и движение  1  23.01 §18  

20  Выделение. Обмен веществ и энергии  1  30.01 §19  

21  Размножение. Бесполое размножение.  

Лабораторная работа№15  

«Вегетативное размножение» 

1  6.02 §20  

22  Половое размножение покрытосеменных 

(цветковых) растений  

1  13.02 §21  

23  Рост и развитие растений  1  20.02 §22 

Повтор 

ить§14 

-21 

 

24  Зачёт по теме «Жизнедеятельность 

растительного организма»  

1  27.02   

 Раздел 3. Классификация цветковых растений (5 ч)   

25  Классы цветковых растений  1  5.03 §23  

26  Класс Двудольные. Семейства  

Крестоцветные, Розоцветные  

Лабораторная работа№16 «Признаки 

растений семейств Крестоцветные, 

Розоцветные». 

1  12.03 §24 Работа с 

гербарным 

материалом 

27  Класс Двудольные. Семейства Бобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные. . 

Лабораторная работа№17 «Семейства  

Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные»  

1  19.03 §25 Работа с 

гербарным 

материалом 



 

 

 

 

 

28  Класс Однодольные. Семейства Злаки, 
Лилейные. Лабораторная работа  

№18«Семейства Злаки, Лилейные». 

1  2.04 §26 
повтор 
ить§23 

-25 

Работа с 

гербарным 

материалом 

29  Зачёт по теме «Классификация цветковых 

растений»  

1  9.04   

 Раздел 4. Растения и окружающая среда (6 ч)   

30  Растительные сообщества  1  23.04 §27  

31  Охрана растительного мира  1  30.04 §28  

32  Растения в искусстве  1  7.05 §29  

33  Растения в мифах, поэзии, литературе и 

музыке  

1  14.05 §30  

34  Итоговый урок  1  21.05   

35  Резерв.  1  28.05   

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 7 класс  
 

№  Тема урока  Коли Дата  Домашн  

 

п/ 

п  

 честв о 

часов  

провед 

ения 

ее 

задание  

 

1  2  3  4  5   

Раздел 1. Зоология  — наука о животных (2 ч)  

1.  Что изучает зоология? Строение тела 

животного  

1   §1  Микроскоп 

цифровой,  

микропрепа- раты.  

2.  Место животных в природе и жизни 

человека   

1   §2  

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные (17 ч)  

3.  Общая характеристика простейших   1   §3   

4.  Корненожки и жгутиковые   1   §4  Микроскоп 

цифровой,  

микропрепа- раты 
(амеба,эвглена 

зеленая) 



 

 

 

 

 

5.  Образ жизни и строение инфузорий. 

Значение простейших.  Лабораторная 

работа №1 Изучение строения и 

передвижения одноклеточных животных 

1   §5  Микроскоп 

цифровой,  

микропрепа- раты 

(инфузория) 

6.  Общая характеристика  

многоклеточных животных. Тип  

Кишечнополостные   

1   §6  Микроскоп 

цифровой,  

микропрепа-  

раты. (вну- 

треннее 

строение гидры) 

7.  Многообразие и значение 

кишечнополостных   

1   §7   

8.  Общая характеристика червей. Тип 

Плоские черви: ресничные черви  

1   §8  Микроскоп, 

лаборатор-  

ноеоборудо-  

вание. Элек- 

тронные таблицы 

9.  Паразитические плоские черви  — 

сосальщики и ленточные черви  

1   §9   

10.  Тип Круглые черви  1   §10   

11.  Тип Кольчатые черви: общая 

характеристика   

1   §11   

12.  Многообразие кольчатых червей . 

Лабораторная работа №2 Изучение 

внешнего строения, движения, 

раздражимости дождевого червя 

1   §12   

13.  Основные черты членистоногих   1   §13  Гербарный  

материал —  

 

     строение 

членистоногих  

14.  Класс Ракообразные  1   §14   

15.  Класс Паукообразные  1   §15   

16.  Класс Насекомые. Общая 

характеристика .  Лабораторная 

работа №3 Изучение внешнего 

строения насекомого. 

1   §16  Гербарный  

материал —  

строение на- 

секомого 

17.  Многообразие насекомых. Значение 

насекомых .Лабораторная работа №4 

Изучение типов развития насекомых 

1   §17  Гербарный  

материал — типы 

разви-  

тиянасеко- мых 



 

 

 

 

 

18.  Образ жизни и строение моллюсков.  

Лабораторная работа №5 Изучение 

внешнего строения раковин моллюсков. 

1   §18  Цифровой 

микроскоп, 

лаборатор-  

ноеоборудо- 

вание. Влаж-  

ныепрепара- ты,  

коллекции  

раковин  

моллюсков,Элек 

тронные таблицы 

19.  Многообразие моллюсков. Их роль в 

природе и жизни человека   

1   §19   

Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные (11 ч)  

20.  Особенности строения хордовых 

животных. Низшие хордовые  

1   §20   

21.  Строение и жизнедеятельность рыб . 

Лабораторная работа №6 Изучение 

внешнего строения и передвижения 

рыб. 

1   §21  Влажные 

препараты  

«Рыбы»  Мо- 

дель — ске- 

лет рыбы 

22.  Многообразие рыб. Значение рыб  1   §22   

23.  Класс Земноводные, или Амфибии  1   §23  Влажные 

препараты  

«Земновод- ные» 

24.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  1   §24   

25.  Особенности строения птиц.  

Лабораторная работа №7 Изучение 

внешнего строения и перьевого покрова 

птиц. 

1   §25  Чучело Пти- цы, 

Перья  

птицы, ми-  

кропрепара-  

ты «Перья птиц» 

26.  Размножение и развитие птиц. Значение 

птиц  

1   §26  Скелет голубя  

27.  Особенности строения млекопитающих . 

Лабораторная работа №8 Изучение 

внешнего строения, скелета и зубов 

млекопитающих. 

1   §27  Влажные 

препараты  

«Кролик», скелет 

мле- копитающего 

28.  Размножение и сезонные явления в 

жизни млекопитающих. 

Классификация млекопитающих  

1   §28   

29.  Отряды плацентарных млекопитающих  1   §29   

30.  Человек и млекопитающие  1   §30   



 

 

 

 

 

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре (3 ч)  

31.  Роль животных в природных сообществах   1   §31   

32.  Основные этапы развития животного мира 

на Земле   

1   §32   

33.  Значение животных в искусстве и научно-

технических открытиях  

1   §33   

Резервное время (2 ч)  

34.  Повторение. Решение тестовых заданий  1     

35.  Повторение. Решение тестовых заданий  1     

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета   

Биология 8 класс  

 

 

 

№ 

п/ 

п  

Тема урока  Коли 

честв 

о 

часов  

Дата 

проведения 

Домашн 

ее 

задание  

 

1  2  3  4  5   

 Раздел 1. Место человека в системе органического мира( 6часов)  

1  Науки, изучающие организм 

человека  

1   §1   

2  Систематическое положение 

человека  

1   §2   

3  Эволюция человека  1   §3   

4  Общий обзор организма человека  1   §4   

5  Ткани Лабораторная работа№1 

Выявление особенностей строения 

клеток разных тканей 

1   §5повто 

рить §1- 

4  

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа- раты, 

лабо- 

раторноеоборудова- 

ние, микропрепа- 

раты тканей  

 

6  Контрольная работа «Место человека в 

системе органического мира»  

1     

Раздел 2. Физиологические системы органов человека (60 часов)  

Регуляторные системы – нервная и эндокринная(9 часов)  



 

 

 

 

 

7  Регуляция функций человека  1   §6   

8  Строение и функции нервной системы  1   §7   

9  Строение и функции спинного мозга  1   §8   

10  Вегетативная система  1   §8  Цифровая 

лаборатория по 

физиоло- гии 

датчик 

артериально- го 

давления 

(пульса) 

11  Строение и функции головного мозга  1   §9   

12  Строение и функции головного мозга  1   §9   

13  Нарушения в работе нервной системы  1   §10   

14   Строение  и  функции  желёз  

внутренней секреции  

1   §11   

15   Нарушение  работы  эндокринной  

системы и их предупреждение  

1   §12   

Сенсорные системы ( 6 часов)  

16   Строение  сенсорных  систем  

(анализаторов) и их значение  

1   §13   

17  Зрительный анализатор. Строение глаза 

Лабораторные работы.№2 «Изучение 

строения и работы  

органа зрения» 

1   §14   

18  Восприятие зрительной информации.  

Нарушения работы органов зрения и их 

предупреждение.  

1   §15   

19  Слуховой анализатор. Строение и работа 

органа слуха.  

1   §16   

20  Орган равновесия. Нарушения работы 

органов слуха и арвновесия и их 

предупреждение.  

1   §17   

21  Кожно-мышечная чувствительность. 

Обонятельный и вкусовой анализаторы.  

1   §18   

Опорно-двигательная система ( 5 часов)  

22  Строение и функции скелета человека  1   §19  Работа с му- 

ляжом «Ске- лет 

челове- ка» 

,лабора- торное 

оборудова- ние 

для про- 

ведения опы- 

тов.  

Электронные  

 



 

 

 

 

 

     таблицы и плакаты 

23  Строение и функции скелета человека  1   §19   

24  Строение костей. Соединения костей.  1   §20   

25  Строение и функции мышц.  1   §21  Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа- 

ратымышеч- 

ной ткани.  

Электронные 

таблицы  

26   Нарушения  и  гигиена  опорно- 

двигательной системы  

1   §22  Работа с му- 

ляжом «Ске- лет 

челове- ка»  

Электронные 

таблицы и плакаты  

Внутренняя среда организма( 4 часа)  

27  Состав и функции внутренней среды 

организма. Кровь и её функции.  

1   §23   

28  Форменные элементы крови  1   §24   

29  Виды  иммунитета.  Нарушения 

иммунитета.  

1   §25   

30  Свёртывание крови. Группы крови.  1   §26   

Сердечно-сосудистая и лимфатическая система. (4 часа)  

31  Строение и работа сердца.  1   §27   

32  Регуляция работы сердца  1   §27   

33  Движение крови и лимфы в организме  1   §28  Цифровая 

лаборатория по 

физиоло- гии 

(датчик ЧСС 

34  Гигиена сердечно-сосудистой системы и 

первая помощь при кровотечениях.  

1   §29  Цифровая 

лаборатория по 

физиоло- гии 

(артериаль- 

ногодавле- ния) 

Дыхательная система.(3 часа)  

35  Строение органов дыхания  1   §30   

36  Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные 

движения.  

1   §31  Цифровая 

лаборатория по 

физиоло- гии 

(датчик частоты 

ды- хания)  



 

 

 

 

 

37  Заболевания органов дыхания и их 

гигиена.  

1   §32  

Пищеварительная система (5 часа)  

 

38  Питание и пищеварение. Органы 

пищеварительной системы.  

1   §33  Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии 

(датчик рН) 

39  Пищеварение в ротовой полости  1   §34  

40  Пищеварение в желудке.  1   §35  

41   Пищеварение  в  кишечнике.  

Всасывание питательных веществ  

1   §35   

42  Регуляция пищеварения. Нарушения 

работы пищеварительной системы и их 

профилактика.  

1   §36   

Обмен веществ( 5часов)  

43  Понятие об обмене веществ  1   §37  Цифровая 

лаборатория по 

физиоло- гии 

(датчик частоты 

ды- хания, ЧСС, 

артериально- го 

давления) 

44  Обмен белков, углеводов и жиров  1   §38  

45  Обмен воды и минеральных солей  1   §39  

46  Витамины и их роль в организме  1   §40   

47   Регуляция  обмена  веществ.  

Нарушение обмена веществ  

1   §41   

Покровы тела(2 часа)  

48   Строение  и  функции  кожи.  

Терморегуляция.  

1   §42  Цифровая 

лаборатория по 

физиоло- гии 

датчик 

температуры и 

влажности) 

49  Гигиена кожи. Кожные заболевания  1   §43   

Мочевыделительная система(2 часа)  

50  Выделение.  Строение  и 

 функции мочевыделительной 

системы  

1   §44   

51  Образование мочи. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их 

профилактика  

1   §45   

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека.(5 часов)  

52  Женская и мужская репродуктивная  

(половая) система человека  

1   §46   



 

 

 

 

 

53  Внутриутробное развитие. Рост и развитие 

ребёнка после рождения  

1   §47   

54  Наследование признаков  1   §48   

55   Наследственные  болезни  и  их  

предупреждение  

1   §48   

56  Врождённые заболевания. Инфекции, 

передающиеся половым путём.  

1   §49   

Поведение и психика человека( 8 часов)  

57   Учение  о  высшей  нервной  1   §50   

 

 

 

 

№ 

п/ 

п  

Тема урока  Коли 

честв о 

часов  

Дата 

проведения 

Домашн 

ее 

задание  

 

1  2  3  4  5   

 Введение (2 часа)    

1  Признаки живого. Биологические науки. 

Методы биологии  

1   §1   

2  Уровни организации живой природы. 
Роль биологии в формировании  

картины мира  

1   § 2  



 

 

 

 

 

 Раздел 1. Клетка (9 часов)    

3  Клеточная теория. Единство живой 

природы  

1    3   

4  Строение  клетки.  Клеточная 

мембрана,  ядро,  ЭПС,  рибосомы, 

комплекс Гольджи 

1   4   Микроскоп 

цифровой,  

микропрепа- раты.  
5  Строение  клетки.  Лизосомы, 

митохондрии, пластиды, клеточный 

центр  

1    4  

6  Многообразие клеток   1    5  Цифровой 

микроскоп и 

готовые ми-  
7  Многообразие клеток. Лабораторная  1    5  

 

 работа №1 «Изучение строения клеток и 
тканей растений и животных на готовых  

микропрепаратах» 

   кропрепараты 

8  Обмен веществ и энергии в клетке  1    6    

9  Деление клетки — основа размножения, 
роста и развития  

организма  

1    7    

10  Нарушения строения и функций клеток — 

основа заболеваний  

1   1-8    

11  Обобщение по теме «Клетка»  1      

Раздел 2. Организм (24 ч)  

12  Неклеточные формы жизни: вирусы  1    9 Цифровой 

микроскоп и 

готовые ми- 

кропрепара- 

ты бактерий, 

лаборатор- 

ноеоборудо- 

вание для 

фиксации 

окрашивания 

бактерий по  

Граму и  

13  Клеточные  формы  жизни: 

одноклеточные  и 

 многоклеточные организмы, 

колонии  

1    10  

14  Химический  состав  организма: 

химические элементы, неорганические 

вещества   

1   11  Микроскоп 

цифровой, 

лаборатор- 

ноеоборудо- 

вание по изу- 

чениюхими- 

 

15  Химический состав организма: 
органические вещества (белки,  

липиды, углеводы)  

1    11  



 

 

 

 

 

16  Химический  состав  организма: 

органические вещества (нуклеиновые 

кислоты и АТФ)  

1   12  ческого 

состава кле- 

ток  

17  Обмен веществ и энергии в организме: 

пластический обмен (фотосинтез)   

1   13    

18  Обмен веществ и энергии в организме: 

пластический обмен (синтез белка)  

1    13    

19  Обмен веществ и энергии в организме: 

энергетический обмен  

1   14    

20  Транспорт веществ в организме  1   15    

21  Удаление из организма конечных 

продуктов обмена веществ  

1   16    

22  Опора и движение организмов  1   17    

23  Регуляция функций у растений  1   18    

24  Регуляция функций у животных  1    18    

25  Бесполое размножение  1   19    

26  Половое размножение. Мейоз  1   20    

27  Половое размножение. Гаметогенез  1    20    

28  Рост и развитие организмов  1   21    

29  Рост и развитие организмов. Прямой  1    21    

 

 тип развития      

30  Наследственность и изменчивость — общие 

свойства живых организмов   

1   22   

31  Наследственность  и  изменчивость. 

Закономерности  наследования 

признаков  

1    22   

32  Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость   

1   23   

33   Закономерности  изменчивости.  

 Модификационная изменчивость.  

 Лабораторная  работа  №2  

«Выявление изменчивости» 

1    23   

34  Наследственная изменчивость  1   9-24   

35  Обобщение по теме «Организм»  1     

Раздел 3. Вид (13 часов) 

36  Развитие биологии в додарвиновский 

период  

1   25   

37  Чарлз Дарвин — основоположник  

учения об эволюции   

1   26   



 

 

 

 

 

38   Учение  Дарвина  о  естественном  

отборе  

1    26   

39  Вид как основная систематическая 

категория живого. Признаки вида  

1   27   

40  Популяция как структурная единица вида  1   28   

41  Популяция как единица эволюции  1   29   

42  Основные движущие силы эволюции в 

природе  

1   30   

43  Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к 

среде обитания  

1   31   

44  Результаты эволюции.  Лабораторная 

работа №3 «Выявление у организмов 

приспособлений к среде обитания» 

1    31   

45  Усложнение организации растений в 

процессе эволюции  

1   32   

46  Усложнение организации животных в 

процессе эволюции  

1   33   

47  Применение знаний онаследственности, 
изменчивости и искусственном отборе при 
выведении новых пород животных, сортов  

растений и штаммов микроорганизмов  

1   25-34   

48  Обобщение по теме «Вид»  1     

Раздел 4. Экосистемы (20 часов ) 

49  Экология как наука  1    35   

50   Закономерности  влияния  

экологических факторов на организмы  

1    36   

51   Абиотические  факторы  среды  и  1    37   

 приспособленность  к  ним  живых 

организмов  

    

52  Биотические  факторы.  

Взаимодействие  популяций 

 разных видов  

1    38   

53  Экосистемная организация  живой 

природы  

1    39   

54  Структура экосистемы  1    40   

55  Пищевые связи в экосистеме  1    41   

56  Экологические пирамиды  1    42   

57  Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов   

1    43   

58  Биосфера — глобальная экосистема  1    44   

59  Распространение  и  роль  живого  

вещества в биосфере  

1    45   

60  Краткая история эволюции биосферы   1    46   



 

 

 

 

 

61  Ноосфера  1   47   

62  Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы  

1    48   

63  Современные экологические проблемы, их 
влияние на жизнь  

каждого из нас   

1    49  Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик влаж- 

ности, угле- 

кислого газа и 

кислорода)  

64  Пути решения экологических проблем       

65  Обобщение по теме «Экосистемы»      

66  Итоговый урок      

67 

68  

Резервные уроки      

 

8.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения. Перечень  учебно–методического обеспечения.  

 

1. Авторской программы  «Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Сивоглазова». 5—9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2019 ФГОС ООО  

2. Биология, 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/В.И сивоглазов, А,А. 

Плешаков.-М.: Просвещение, 2019-160с.: ил.  

3. Биология. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Плешаков А. 

А.– М. : Просвещение, 2019.  

4. Биология. 6 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений /  Сивоглазов В. И., Плешаков А. А.– 

М. : Просвещение, 2019.  

5. Биология. 7 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Сарычева Н. Ю., 

Каменский А. А. – М. : Просвещение, 2019.  

6. Биология. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Каменский А. А., 

Сарычева Н. Ю. – М. : Просвещение, 2019.  

7. Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Каменский А. 

А., Сарычева Н. Ю. и др.– М. : Просвещение, 2019.  

 

 

 

Методическая литература для учителя.  

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2005.  

2. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в школе, 2007. 

№6.  

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: 1998.  



 

 

 

 

 

4. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 2006, 

№6.  

5. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое 

сентября. Биология, 2003, №27-28.  

6. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков 

биологии. Пермь, 2006.  

Мультимедийная поддержка курса.  

1. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс, 

(электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «ВентанаГраф», 2007.  

Основная литература для учащихся.  

1. Биология. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Плешаков А. 

А.– М. : Просвещение, 2019.  

2. 2. Биология. 6 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений /  Сивоглазов В. И., Плешаков 

А. А.– М. : Просвещение, 2019.  

3. 3. Биология. 7 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Сарычева Н. 

Ю., Каменский А. А. – М. : Просвещение, 2019.  

4. 4. Биология. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Каменский 

А. А., Сарычева Н. Ю. – М. : Просвещение, 2019.  

5. 5. Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Каменский 

А. А., Сарычева Н. Ю. и др.– М. : Просвещение, 2019.  

 

Дополнительная литература для учащихся.  

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972.- 304 с.  

2. Акимушкин И.И.Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). - М.: Мысль, 

2004 г. – 234 с.  

3. Акимушкин И.И. Мир животных (млекопитающие или звери).- М.: Мысль, 2004 г. - 318 с.  

4. Акимушкин И.И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). - М.: Мысль, 

2004 г. – 213 с.  

5. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005 г.-142 с.  

6. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. Интернет-ресурсы.  

1.http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»   

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3. www.bio.1september.ru– газета «Биология»   

4. www.bio.nature.ru– научные новости биологии  

5. www.km.ru/education- учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»  

6. http://video.edu-lib.net– учебные фильмы  

 

   Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

 

Материально-техническое оснащение Лаборатории химии и биологии Центра «Точка роста»  

необходимо для организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о 

достижении результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://video.edu-lib.net/
http://video.edu-lib.net/
http://video.edu-lib.net/


 

 

 

 

 

биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися.   

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения 

наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в целом — для 

реализации научных методов изучения живых организмов.  

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при 

проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации,  

построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники 

безопасности.  

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и познания, 

развивающего активность и творческие способности обучающихся.  

В комплект технических и информационно-коммуниативных средств обучения входят: 

аппаратура для записейи воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, 

мультимедиапроектор, коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, 

обучающие программы.  

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет активизировать 

деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты обучения; 

формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности: при 

подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, 

формировании универсальных учебных действий, по строении индивидуальной 

образовательной программы. Комплекты печатных демонстрационных пособий:  

(таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учёных-биологов).  

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ.   

Натуральные объекты:  

Гербарии  

Основные группы растений  

Сельскохозяйственные растения  

Растительные сообщества  

Коллекции  

Голосеменные растения  

Семена и плоды  

Чучела позвоночных животных  

тетерев  



 

 

 

 

 

Комплекты микропрепаратов  

Ботаника I  

Ботаника II  

Зоология  

Анатомия  

Объёмные модели  

Цветок   

 

Рельефные таблицы  

Строение лёгких  

Магнитные модели-аппликации 

Классификация растений и животных и 

бычьего цепня  

Развитие насекомых с полным и неполным превращением  

Наборы муляжей  

Плоды, овощи, фруктовые растения  

Приборы Раздаточные  

Лупа ручная  

Микроскоп  

Посуда и принадлежности для опытов  

Демонстрационные  

 (ШЛб)  

Доска для сушки посуды  

Лабораторные  

Набор препаровальных инструментов  

Печатные пособия Демонстрационные  

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и 

голосеменные растения.  

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений»  

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные»  

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные»  

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого организма»  



 

 

 

 

 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы»  

Портреты биологов  

Дидактические материалы  

Карточки с заданиями, тесты  

 

9.Планируемые результаты изучения курса Биология  

 

Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметныхрезультатов освоения основной 

образовательной программы.  

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. Выпускник освоит 

общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

Живые организмы Выпускник 

научится:  



 

 

 

 

 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



 

 

 

 

 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;   

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  Человек и его здоровье Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем 

органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 

животными;  

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний;  

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других 

материальных артефактов;  

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов 

наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  



 

 

 

 

 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха;  

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и использовать 

приемы оказания первой помощи; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи 

при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения 

и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  Общие биологические 

закономерности Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;   

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и 

жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования;  

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования;  



 

 

 

 

 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 

выявляя отличительные признаки биологических объектов; сравнивать биологические объекты, процессы; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;   

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними в агроценозах;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и 

охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
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1. Пояснительная записка 
Направленность программы 

Программа внеурочной деятельности Школьный театр «АRTист» имеет общекультурную 

направленность. 

Уровень программы – базовый. 

Актуальность программы 

Программа внеурочной деятельности направлена на развитие творческих 

способностей детей, расширение их кругозора и получение базового объема компетенций 

в области театрального искусства. 

Программа внеурочной деятельности   Школьный театр «Азбука театра» актуальна, так как 

обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей школьников в художественно-

эстетическом развитии и направлена на формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых детей. 

Театр – это игра! Игра актеров, игра образов, игра режиссерской мысли… 

С раннего возраста игра определяет развитие ребенка, а потому театр начинается с 

детства. Кто в детстве не представлял себя на сцене: робко один на один с зеркалом или на 

сцене детского театрального коллектива… 

Театральный коллектив в школе – это, в первую очередь, коллектив 

единомышленников, поэтому так важно сформировать из детской театральной группы 

настоящую, дружную команду. 

Театральная деятельность тесно связана с понятием общение. 

Общение – важнейшая часть человеческой жизни, столь же необходимая как воздух и 

вода. В ходе общения люди обмениваются результатами своей деятельности, 

информацией, чувствами. И счастлив тот человек, кому дан этот дар – умение общаться. 

Понимать другого, понимать себя и быть понятым – такова логика человеческого 

взаимопонимания. В процессе занятий театральной деятельностью происходит 

объединение участников в сплоченный коллектив, а общение и взаимопонимание всех 

обогащают. 

Воспитание театром формирует эстетический вкус, мировоззрение, нравственные 

качества детей; развивает самостоятельное и независимое мышление, речевую культуру, 

коммуникативные способности, интуицию, воображение и фантазию; пробуждает 

потребность в самопознании и самореализации, в раскрытии и расширении своих 

созидательных возможностей; умению работать в коллективе. 

Театральное искусство, пожалуй, самое универсальное средство эстетического и 

нравственного воспитания, формирующего внутренний мир обучающихся. Потери в 

эстетическом воспитании обедняют внутренний мир человека, и, не зная подлинных 

ценностей, он легко принимает ценности лживые, мнимые. Театр помогает задуматься и 

иначе взглянуть на окружающий мир. 

У школьников, включенных в процесс театральной деятельности, постепенно 

формируется представление об идеале личности, который служит ориентиром в развитии 

их самосознания и самооценки. 

Театральный коллектив и творческая деятельность позволяют раскрыть способности 

человека, помочь ему найти свое место в жизни. Кто-то станет актером, кто-то 

драматургом, другой увлечется танцами или музыкой, а кто-то будет строить театры или 

корабли, а самое главное, что наши дети станут хорошими людьми. И пусть после ухода 

из театрального коллектива подросток пойдет своей дорогой, важно то, что театр оставил 

в его душе. 
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Цель программы 

Приобщение детей среднего школьного возраста к искусству театра, развитие 

творческих способностей и формирование социально активной личности средствами 

театрального искусства. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

■ познакомить с историей театра; 

■ познакомить с основами сценического искусства; 

■ научить анализировать текст и образы героев художественных произведений; 

■ научить выразительной речи, ритмопластике и действию на сцене; 

■ сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности. 

■ овладеть основными навыками речевого искусства 

 

Развивающие: 

■ развивать творческие задатки каждого ребенка; 

■ пробудить интерес к чтению и посещению театра; 

■ пробудить интерес к изучению мирового искусства; 

■ развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, художественный вкус; 

■ развивать индивидуальные актерские способности детей (образное мышление, 

эмоциональную память, воображение, сосредоточенность, наблюдательность, выдержку, 

слуховое и визуальное внимание, умение ориентироваться в пространстве, взаимодействие с 

партнером на сцене); 

■ формировать правильную, грамотную и выразительную речь; 

■ развивать навыки общения, коммуникативную культуру, умение вести диалог; 

■ развивать навыки самоорганизации; 

■ формировать потребность в саморазвитии. 

 

Воспитательные: 

■ воспитывать интерес к театральному искусству и зрительскую культуру; 

■ прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений; 

■ воспитывать волевые качества, дух командности (чувство коллективизма, взаимопонимания, 

взаимовыручки и поддержки в группе), а также трудолюбие, ответственность, внимательное и 

уважительное отношения к делу и человеку; 

■ воспитывать социально адекватную личность, способную к активному творческому 

сотрудничеству; 

■ помочь обучающимся обрести нравственные ориентиры; 

■ формировать навыки поведения и совместной деятельности в творческом коллективе. 

Формируемые компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, 

коммуникативные, социально-трудовые. 

 

Программа предназначена для обучающихся 5-9 классов основной школы. 

 

Формы и режим занятий 

Основная форма обучения – очная, групповая. На занятиях применяется 

дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Занятия 

проходят 3 раз в неделю по 1 часу. 

 

Сроки реализации программы 

Срок реализации программы – 9 месяцев. Количество учебных часов в год: 102 часов. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 
1. Вводное занятие 

Практика. Игра «Что я знаю о театре» (по типу «Снежный ком»). Инструктаж по 

технике безопасности. Организационные вопросы. Устав и название коллектива. График 

занятий и репетиций. 

 

2. Основы театральной культуры 

 История театра. 
Теория. Древнегреческий театр. Древнеримский театр. Средневековый европейский 

театр (миракль, мистерия, моралите). Театр эпохи Возрождения (комедия дель арте). 

«Глобус» Шекспира. Русский Театр. Известные русские актеры. 

Практика. Просмотр видеозаписей, презентаций, учебных фильмов. 

 Виды театрального искусства. 

Теория. Драматический театр. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. 

Особенности. Театр кукол. Самые знаменитые театры мира. 

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок. 

 Театральное закулисье. 

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы. 

Практика. Творческая мастерская: «Грим сказочных персонажей». 

 Театр и зритель. 

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля. 

 
3. Сценическая речь 

Игровая форма занятий с детьми остается, но игры меняются в соответствии с 

возрастными интересами. 

Дыхание. Обращать внимание на: 

■ соединение дыхания и движения (например: гусиный шаг, пол горит, ритмичные шаги, 

координация движений и т.п.); 

■ одну техническую задачу многократно повторять с разными вариантами образов 

(например: фиксированный выдох на Ф – задуваю свечу, отгоняю комаров, рисую портрет 

и т.п.); 

■ активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например: парные 

упражнения – согреть дыханием партнера, перебросить воображаемые мячики и т.п.). 

Артикуляция. Обращать внимание на: 

■ обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя 

челюсть находятся в покое); 

■ медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более 

эффективным; 

■ координация движений и покоя всех частей речевого аппарата; 

■ координация работы мышц речевого аппарата с жестами и мимикой (например: 

движение языка противоположно движению и темпу движения рук, плюс к этому 

движение зрачков и т.п.). 

Артикуляция. Обращать внимание на: 

■ обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя 

челюсть находятся в покое); 

■ медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более 

эффективным; 

■ координация движений и покоя всех частей речевого аппарата; 
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■ координация работы мышц речевого аппарата с жестами и мимикой (например: 

движение языка противоположно движению и темпу движения рук, плюс к этому 

движение зрачков и т.п.). 

Дикция. Обращать внимание на: 

■ активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например: давать 

творческие парные задания – диалог из простых и сложных звукосочетаний) 

■ ритмические вариации в ускоренном темпе (скороговорки в диалогах с различным 

словесным действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.). 

Голос. Упражнения на развитие голоса для этого возраста нецелесообразны. 

Финальным материалом могут быть индивидуальные стихи и парные этюды с 

использованием упражнений по дикции и дыханию. В возрасте 13-15 лет ребятам можно 

предлагать парные и тройные этюды, которые окажут позитивное влияние на процесс 

дальнейшей коммуникации. 

Дыхание: 

■ работать со всеми предыдущими блоками, но подключать больше ритмических 

составляющих; 

■ создание «дыхательно-ритмического оркестра». 

Артикуляция: 

■ в этом возрасте необходимо требовать четкого и внятного выполнения всех данных 

артикуляционных упражнений; 

■ можно попробовать упражнение «оркестр», когда один участник дирижирует всеми; 

■ артикуляционные парные этюды под музыку, в которых не нужно ограничивать 

фантазию учащихся, но при этом максимально контролировать внятность упражнений. 

Дикция 

■ звукосочетания усложняются и плавно переходят в сложно выговариваемые слова и 

фразы; 

■ активная работа с мячом; 

■ индивидуальное дикционное проявление в различных темпо-ритмических рисунках 

(например, один участник показывает сложное звукосочетание по всей линейке гласных 

звуков, а остальные дети его хором повторяют); 

■ активное использование словесного действия; 

■ чистоговорки можно складывать в многоговорки (рассказ из специально подобранных 

слов), объединенные общей темой; 

■ проводить дикционное состязание между мальчиками и девочками. 

 

Финальным материалом может стать коллективный рассказ по литературному 

материалу и поэтическая композиция на актуальные темы. 

 

 Речевой тренинг. 

Теория. Орфоэпия. Свойства голоса. 

Практика. Речевые тренинги: Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая 

гимнастика. Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Выразительность речи. Работа 

над интонационной выразительностью. Упражнения. 

 Работа над литературно-художественным произведением. 

Практика. Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор 

произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения. 

Тема. Сверхзадача. Логико-интонационная структура текста. 
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4. Ритмопластика. 

Пластический тренинг.
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Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической 

выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление/напряжение. Упражнения на 

внимание, воображение, ритм, пластику. 

 Пластический образ персонажа. 

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности. Походка, 

жесты, пластика тела. Этюдные пластические зарисовки. 

 Элементы танцевальных движений. 

Теория. Танец как средство выразительности при создании образа сценического 

персонажа. Народный танец. Современный эстрадный танец. 

Практика. Основные танцевальные элементы. Русский народный танец. Эстрадный 

танец. Танцевальные этюды. 

 
5. Актерское мастерство. 

 Организация внимания, воображения, памяти. 
Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами 

игры. 

Практика. Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских 

навыков. Коллективные коммуникативные игры. 

Игры: «Волшебный мешочек», «Перевод цвета в звук, запаха в жест и т.д.» 

Упражнения «Передай другому», «Что изменилось», «Найди предмет» 

Игры: «Поймай хлопок», «Нитка», «Коса-Бревно». 

 

 Игры на развитие чувства пространства и партнерского взаимодействия 

Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами и 

принципами партнерского взаимодействия. Техника безопасности в игровом 

взаимодействии. 

Практическая часть.   Игры:   «Суета»,   «Король»,   «Голливуд»,   «Салют».   Игры: 

«Зеркало», «Магнит», «Марионетка», «Снежки». «Перестроения». 

 

 Сценическое действие. 

Теория. Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. «Вес». 

«Оценка». «Пристройка». Словесные действия. Способы словесного действия. Логика 

действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с 

бессловесными действиями. Составные образа роли. Драматургический материал как 

канва для выбора логики поведения. Театральные термины: «действие», «предлагаемые 

обстоятельства», «простые словесные действия». 

Практика. Практическое освоение словесного и бессловесного действия. Упражнения 

и этюды. Работа над индивидуальностью. 

 

6. Знакомство с драматургией. Работа над пьесой и спектаклем. 

 Выбор пьесы. 

Теория. Выбор пьесы. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы. 

Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. 

Основной конфликт. «Роман жизни героя». 

 Анализ пьесы по событиям. 

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. 

Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки. 

Театральные термины: «событие», «конфликт». 

 Работа над отдельными эпизодами. 

Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа над 

созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Репетиции отдельных 

сцен, картин. 
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 Выразительность речи, мимики, жестов. 

Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и 

приемов. Театральные термины: «образ», «темпоритм», «задача персонажа», «замысел 

отрывка, роли», «образ как логика действий». 

 Закрепление мизансцен. 

Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. Театральные 

термины: «мизансцена». 

 Изготовление реквизита, декораций. 

Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор музыкального 

оформления. 

 Прогонные и генеральные репетиции. 

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с 

использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта. 

 Показ спектакля. 

Практика. Премьера. Анализ показа спектакля (рефлексия). Творческая встреча со 

зрителем. 

 

8. Итоговое занятие. 

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам 

обучения. Основы театральной культуры – тест по истории театра и театральной 

терминологии. Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из 

спектакля. Награждение. 

 
 

3. Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы внеурочной 

деятельности 
Предметные результаты 

По итогам обучения, обучающиеся будут знать: 

■ правила безопасности при работе в группе; 

■ сведения об истории театра, 

■ особенности театра как вида искусства; 

■ виды театров; 

■ правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 

■ театральные профессии и особенности работы театральных цехов; 

■ теоретические основы актерского мастерства, пластики и сценической речи; 

■ упражнения и тренинги; 

■ приемы раскрепощения и органического существования; 

■ правила проведения рефлексии; уметь: 

■ ориентироваться в сценическом пространстве; 

■ взаимодействовать на сценической площадке с партнерами; 

■ работать с воображаемым предметом; владеть: 

■ основами дыхательной гимнастики; 

■ основами актерского мастерства через упражнения и тренинги, навыками сценического 

воплощения через процесс создания художественного образа; 

■ навыками сценической речи, сценического движения, пластики; 

■ музыкально-ритмическими навыками; 

 

Личностные результаты 

■ наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
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материальным и духовным ценностям; 

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
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■ формирование художественно-эстетического вкуса; 

■ приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в 

совместной учебной работе; 

■ приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

■ формирование адекватной самооценки и самоконтроля творческих достижений; 

■ умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

■ способность осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

 

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням: высокий, средний, 

низкий. 

Высокий уровень освоения программы (8-10 баллов). 

Для высокого уровня освоения программы характерны: активная познавательная и 

творческая преобразующая деятельность детей, самостоятельная работа, 

заинтересованность, увлеченность, высокая внутренняя мотивация. 

Обучающийся проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного произведения 

(пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и 

передавать их эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные 

средства перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью 

художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой 

деятельности. Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. 

Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

 

Средний уровень освоения программы (5-7 баллов). 

Для среднего уровня освоения программы характерны: активная познавательная 

деятельность, проявление самостоятельности и творческой инициативы при выполнении 

заданий, неустойчивая положительная мотивация. 

Обучающийся проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и 

театральных профессиях. Понимает содержание произведения. Дает словесные 

характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения. 

Владеет знаниями об эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в 

работе над пьесой с помощью педагога. Создает по эскизу или словесной характеристике 

(инструкции) педагога образ персонажа. Проявляет активность и согласованность 

действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой деятельности. 

 

Низкий уровень освоения программы (1-4 баллов). 

Для низкого уровня освоения программы характерны: репродуктивный характер 

творческой деятельности обучающегося, начальный познавательный уровень активности, 

трудности с изображением или представлением сценических персонажей, на занятии 

необходима помощь педагога, внешний вид мотивации. 

Обучающийся мало эмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только 

как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила 

поведения в театре. Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы 

сюжета. Пересказывает произведение только с помощью руководителя. Различает 

элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их продемонстрировать при 

помощи мимики, жеста, движения. Не проявляет активности в коллективной творческой 

деятельности. Несамостоятелен, выполняет все операции только с помощью 

руководителя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с 

учётом федеральной рабочей программы воспитания и Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения физики 

на деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные 

связи естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по 

годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте 

возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит 

вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, то есть способа получения 

достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественнонаучной грамотности и 

интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность: 

 научно объяснять явления; 

 оценивать и понимать особенности научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства 

для получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены 

в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 
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организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 

г. № ПК4вн).  

Цели изучения физики: 

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению 

в этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с 

использованием физических моделей, творческих и 

практикоориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и 

критическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки.  

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего 

образования отводится 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 

опытов носит рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения 
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лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по физике. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира.  

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений. Международная система единиц.  

Как физика и другие естественные науки изучают природу. 

Естественнонаучный метод познания: наблюдение, постановка научного 

вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение 

наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.  

Демонстрации. 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые 

явления.  

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

2. Измерение расстояний.  

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.  

4. Определение размеров малых тел.  

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и 

датчика температуры.  

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта 

шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота 

пуска.  

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества.  

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение броуновского движения. 
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2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или 

отталкиванием частиц вещества.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием 

фотографий).  

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и 

времени движения.  

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. 

Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице 

объёма вещества.  

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела.  

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции.  

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.  

5. Сравнение масс по взаимодействию тел.  

6. Сложение сил, направленных по одной прямой.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, 

модели электрического автомобиля и так далее).  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости.  

3. Определение плотности твёрдого тела.  

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) 

пружины от приложенной силы.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от 

веса тела и характера соприкасающихся поверхностей. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 
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Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические 

машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.  

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного давления.  

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации. 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом.  

3. Сообщающиеся сосуды.  

4. Гидравлический пресс.  

5. Проявление действия атмосферного давления.  

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части 

тела и плотности жидкости.  

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости 

от соотношения плотностей тела и жидкости.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в 

жидкость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, 

погружённое в жидкость.  

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело 

в жидкости, от массы тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, 

действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в 

жидкость части тела и от плотности жидкости.  

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и 

определение её грузоподъёмности.  

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило 

равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. 
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«Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простые 

механизмы в быту и технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

энергии в механике.  

Демонстрации. 

1. Примеры простых механизмов.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела 

по горизонтальной поверхности.  

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости.  

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

8 КЛАСС 

 

Раздел 6. Тепловые явления. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярнокинетической теории.  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. 

Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения 

частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и 

отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления.  

Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение броуновского движения.  
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2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

4. Наблюдение теплового расширения тел.  

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или 

охлаждении.  

6. Правила измерения температуры.  

7. Виды теплопередачи.  

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами.  

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.  

11. Наблюдение кипения.  

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.  

13. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.  

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и 

твёрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его 

объёма и нагревания или охлаждения.  

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости 

в термометрической трубке от температуры.  

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил.  

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды.  

9. Определение количества теплоты, полученного водой при 

теплообмене с нагретым металлическим цилиндром.  

10. Определение удельной теплоёмкости вещества.  

11. Исследование процесса испарения.  

12. Определение относительной влажности воздуха.  

13. Определение удельной теплоты плавления льда.  

Раздел 7. Электрические и магнитные явления.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия 

заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).  
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Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение 

электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в 

технических устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых источниках энергии.  

Демонстрации. 

1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

3. Устройство и действие электроскопа.  

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики.  

7. Моделирование силовых линий электрического поля.  

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11. Газовый разряд.  

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов.  

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 
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17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  

18. Опыт Эрстеда.  

19. Магнитное поле тока. Электромагнит.  

20. Действие магнитного поля на проводник с током.  

21. Электродвигатель постоянного тока.  

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея.  

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения.  

25. Электрогенератор постоянного тока.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 

соприкосновении.  

2. Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики.  

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  

4. Измерение и регулирование силы тока.  

5. Измерение и регулирование напряжения.  

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе.  

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала.  

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов.  

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов.  

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.  

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на 

резисторе.  

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней.  

13. Определение КПД нагревателя.  

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.  

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их 

объединении и разделении.  

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  
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17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия 

катушки с током и магнита от силы тока и направления тока в 

катушке.  

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

20. Измерение КПД электродвигательной установки.  

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного 

тока. 

9 КЛАСС 

 

Раздел 8. Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 

скорость тела при неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, 

трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел 

отсчёта. 
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2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела 

относительно разных тел отсчёта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности.  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта 

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении 

относительно кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него 

силы.  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  

10. Передача импульса при взаимодействии тел.  

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

14. Наблюдение реактивного движения.  

15. Сохранение механической энергии при свободном падении.  

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

пружины.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного 

движения шарика или тележки.  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения 

шарика по наклонной плоскости.  

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости.  

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости.  

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без 

начальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то 

соответствующие промежутки времени одинаковы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления.  

7. Определение коэффициента трения скольжения.  

8. Определение жёсткости пружины.  

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела 

по горизонтальной поверхности.  
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10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков.  

11. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны.  

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение 

энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы 

упругости.  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

6. Акустический резонанс.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение частоты и периода колебаний математического 

маятника.  

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.  

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити 

груза от длины нити.  

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза.  

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к 

нити, от массы груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения.  

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи.  
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Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 

света.  

Демонстрации. 

1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона.  

Раздел 11. Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское 

зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение света. Использование полного внутреннего отражения в 

оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, 

микроскопа и телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и 

дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации. 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла 

падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла 

падения на границе «воздух–стекло». 
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4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через 

цветовые фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные 

превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и 

деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Демонстрации. 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.  

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному 

пути (по фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации 

и обобщения предметного содержания и опыта деятельности, 

приобретённого при изучении всего курса физики, а также для подготовки к 

основному государственному экзамену по физике для обучающихся, 

выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется 

естественнонаучнаяграмотность: освоение научных методов исследования 
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явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические 

явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе 

качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется 

за счёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им 

предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять 

физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том 

числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий, например, практического использования различных источников 

энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов 

энергии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

 1) патриотического воспитания: 

  проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

  ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 

 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

  готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимыхи 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

  осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного; 

 3) эстетического воспитания: 

  восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

 4) ценности научного познания: 

  осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

 5) формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

  осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 

  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права у другого человека; 

 6) трудового воспитания: 

  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и 
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социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; 

  интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 7) экологического воспитания: 

  ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

  осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям 

других; 

  повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность; 

  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

  осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

  планирование своего развития в приобретении новых физических 

знаний; 

  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

  оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы по физике на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, включающие познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 
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 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической 

задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее 

подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического 

явления; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 

процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных с учётом предложенной учебной 

физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных 

работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 
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 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной физической 

проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия 

по её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и 

результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких людей;  

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения физических знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 

плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии 

на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого; 
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 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или 

в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: физические и химические явления, 

наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических 

величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, 

жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая 

сила, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

 различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, 

равномерное движение, неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью 

вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения 

механической энергии) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в природе: 

примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

природе, действие силы трения в природе и технике, влияние 

атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в 

теле человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, 

путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес 

тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, 

момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 
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 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), 

«золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии, при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе 

и в контексте ситуаций практикоориентированного характера: 

выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 

логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или закономерности; 

 решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученной физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, в описании исследования выделять проверяемое 

предположение (гипотезу), различать и интерпретировать 

полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать 

выводы по его результатам; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел: формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования, 

записывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, 

объёма, силы и температуры с использованием аналоговых и 

цифровых приборов, записывать показания приборов с учётом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимости пути 

равномерно движущегося тела от времени движения тела, силы 

трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел 

и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы 

упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма 

погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости 

от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий 

плавания тел, условий равновесия рычага и блоков), участвовать в 
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планировании учебного исследования, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (плотность 

вещества жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, 

давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на 

погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия 

простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение искомой величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 указывать принципы действия приборов и технических устройств: 

весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, 

рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, 

манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания 

о свойствах физических явлений и необходимые физические законы 

и закономерности; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) 

практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в Интернете в 

соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся 

знаний и путём сравнения различных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на 

основе 2–3 источников информации физического содержания, в том 
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числе публично делать краткие сообщения о результатах проектов 

или учебных исследований, при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение 

атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и 

аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность 

воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, 

элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники 

и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

 различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, 

тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), 

электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического 

тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в природе: 

поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, 

морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические 

явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное 

поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество 

теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 
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плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой 

машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном 

уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических 

шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток 

данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления 

воздуха от его объёма, температуры, скорости процесса остывания и 

нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) 

поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и 

площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, 
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визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия 

магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной 

влажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием 

аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;  

 проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимость 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, 

идущего через проводник, от напряжения на проводнике, 

исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная 

теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и 

мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 

вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические 

предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные 

приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный 

термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего 

сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических 
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цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) 

практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в 

Интернете, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 

обобщая информацию из нескольких источников физического 

содержания, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических 

процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

проявляя готовность разрешать конфликты. 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, 

траектория, относительность механического движения, деформация 

(упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, 

невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, 

центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и 

волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, 

шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма-излучения, 

изотопы, ядерная энергетика; 
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 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие 

тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение 

звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в 

спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, 

естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире (в том числе физические явления в природе: 

приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное 

движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный 

радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 

природных минералов, действие радиоактивных излучений на 

организм человека), при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая 

скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, 

механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой 

пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, 

период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота 

тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
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принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях, при этом давать словесную формулировку 

закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 2–3 

логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 

уравнений), используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и 

оценивать реалистичность полученного значения физической 

величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона 

сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, 

разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в 

плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей 

линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования, описывать ход опыта и его результаты, 

формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя 

среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние 

собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения 

(измерительного прибора); 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений (зависимость пути от времени 
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при равноускоренном движении без начальной скорости, периода 

колебаний математического маятника от длины нити, зависимости 

угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла 

падения): планировать исследование, самостоятельно собирать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя 

скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, 

ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент 

трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и 

период колебаний математического и пружинного маятников, 

оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учётом 

заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник 

света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 

спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов 

при решении учебно-практических задач, оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) 

практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 
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 осуществлять поиск информации физического содержания в 

Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить 

пути определения достоверности полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников физического содержания, 

публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
• Физика, 7 класс/ Перышкин А.В., Общество с ограниченной ответственностью 

«ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Физика, 8 класс/ Перышкин А.В., Общество с ограниченной ответственностью 

«ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Физика, 9 класс/ Перышкин А.В., Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Экзамен» 

____ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

____ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
____ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курса внеурочной деятельности 

«Волейбол» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности для 5-9 классов «Волейбол» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, требования к 

основной образовательной программе основного образования. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту, в 5–9 классах. 

Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического 

воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений. Он включён в 

урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и внешкольной 

работе – это занятия в спортивной секции по волейболу, физкультурно-

массовые и спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном 

учреждении, на уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.). 

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные 

действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость 

движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом 

улучшают работу сердечнососудистой и дыхательной систем, укрепляют 

костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и 

эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствует 

улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке 

в пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые 

сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся максимального 

проявления физических возможностей, волевых усилий и умения 

пользоваться приобретёнными навыками. Проявляются положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чувство 

ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря 

своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не 

только физического развития, но и активного отдыха. Широкому 

распространению волейбола содействует несложное оборудование: 

небольшая площадка, сетка, мяч. 

В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, 

развитию физических способностей. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной 

деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся являются: 
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 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 

№224 «О проведении эксперимента по совершенствованию структуры 

и содержания общего образования» в части сохранения и укрепления 

здоровья школьников. 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009г.). 

Цель и задачи обучения, воспитания и развития детей по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» может рассматриваться как 

одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой 

частью всего воспитательно-образовательного процесса. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия 

и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья обучающихся, в основу, которой положены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы. Программа внеурочной деятельности 

по физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению 

«Волейбол» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующей цели: укрепление здоровья, физического развития 

и подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

 популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

 формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

волейболом; 

 обучение технике и тактике игры в волейбол; 
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 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;  

 воспитание моральных и волевых качеств. 

Целью реализации основной образовательной программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

общеобразовательного учреждения целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

количество часов и место проведения занятий. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» предназначена для 

обучающихся 5–9 классов. Принадлежность к внеурочной деятельности 

определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной 

деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 45 минут.  

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной 

площадке. Здоровьесберегающая организация образовательного процесса 

предполагает использование форм и методов обучения, адекватных 

возрастным возможностям занимающихся. 
 

Формы проведения занятия и виды деятельности 

Однонаправленные занятия Посвящены только одному из 

компонентов подготовки 

волейболиста: техникой, 

тактикой или физической 

Комбинированные занятия Включают два-три компонента в 

различных сочетаниях: 

техническая и физическая 

подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; 

техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия Построены на учебной 

двухсторонней игре в волейбол 

по упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 
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Контрольные занятия Прием нормативов у 

занимающихся, выполнению 

контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью 

получения данных об уровне 

технико-тактической и 

физической подготовленности 

занимающихся. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» соответствует 

возрастным особенностям обучающихся, способствует формированию 

личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 



4

7 

 

 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность.  

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды 

на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
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 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным 

предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в 

реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения 

программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных 

технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно 

отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и 

системы автоматического управления; технологии электротехники, 

электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление 

модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и 

Концепция преподавания предметной области «Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии 

с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 
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экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, 

когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный 

характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, 

создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, 

развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение 

сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса 

познания – построения и анализа разнообразных моделей.  

Программа по технологии построена по модульному принципу.  

Модульная программа по технологии – это система логически 

завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих 

достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающая 

разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к 

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в 

модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках 

других инвариантных и вариативных модулей. 
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Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего 

курса технологии на уровне основного общего образования. Содержание 

модуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 

технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение 

материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 

инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, 

экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные 

с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 

результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 

обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами 

и областями применения графической информации, с различными типами 

графических изображений и их элементами, учатся применять чертёжные 

инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с 

соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 

графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, 

выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 

освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 
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решение задачи укрепления кадрового потенциала российского 

производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других 

модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные 

результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных 

и информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в 

том, что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной 

составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, 

создания действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и 

технических устройствах, электронике, программировании, 

фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»  

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 

является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 

носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для 

познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и 

умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 136 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часов (1 час в неделю), в 8 классе – 17 часов (1 час в 

неделю), в 9 классе – 17 часов (1 час в неделю).  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

5 КЛАСС 

Технологии вокруг нас. Потребности человека. Преобразующая 

деятельность человека и технологии. Мир идей и создание новых вещей и 

продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные 

материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной 

деятельности человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и другие. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект 

как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной 

деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. 

6 КЛАСС 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование 

технических устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. 

Конструирование и производство техники. Усовершенствование 

конструкции. Основы изобретательской и рационализаторской деятельности.  

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания 

изделий. Соблюдение технологии и качество изделия (продукции).  

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

7 КЛАСС 

Создание технологий как основная задача современной науки. История 

развития технологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. 

Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы 

обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современные и перспективные технологии. 
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Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» 

двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, технологий безотходного производства. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития.  

8 КЛАСС 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. 

Устойчивость систем управления. Устойчивость технических систем. 

Производство и его виды. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. 

Перспективные технологии (в том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы.  

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции.  

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

9 КЛАСС 

Предпринимательство. Сущность культуры предпринимательства. 

Корпоративная культура. Предпринимательская этика. Виды 

предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера принятия 

управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные 

элементы механизма защиты предпринимательской тайны. Защита 

предпринимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования 

экономической деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы 

разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической 

деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и 

методы оценки. Контроль эффективности, оптимизация 

предпринимательской деятельности. Технологическое предпринимательство. 

Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

5 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 
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Проектирование, моделирование, конструирование – основные 

составляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. Технологическая карта.  

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные 

технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). 

Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине 

хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки 

древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, 

декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.  

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность 

разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. 

Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение 

качества продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, 

инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов, 

приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), 

производство и использование человеком. История, культура.  

Современные технологии производства тканей с разными свойствами.  

Технологии получения текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного, животного происхождения, из химических волокон. 

Свойства тканей. 
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Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.  

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль 

качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, 

регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, 

краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством.  

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное 

использование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о 

видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока.  

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания 

тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового 

металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов.  

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового 

изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и 

молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения 

продуктов. 
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Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для 

вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых 

продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву 

проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки 

конструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная 

сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и 

резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических 

деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и 

использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

конструкционных и поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и 

морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. 

Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная 

разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству 

рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность 

мяса. Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, 

баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 
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Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых 

продуктов». 

Модуль «Робототехника» 

5 КЛАСС 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических 

систем. 

6 КЛАСС 

Мобильная робототехника. Организация перемещения 

робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками.  

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике. 

7 КЛАСС 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, 

использование. 

Программирование контроллера, в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и 

роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование 

конструкции робота. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 КЛАСС 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 

воздушных судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант 

использования при конструировании роботов. 



6

0 

 

 

Основные принципы теории автоматического управления и 

регулирования. Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с 

поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на 

выбор). 

9 КЛАСС 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные 

производственные линии.  

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей. Элементы «Умного дома». 

Конструирование и моделирование с использованием 

автоматизированных систем с обратной связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению беспроводными 

роботизированными системами. 

Протоколы связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и 

ограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»  

7 КЛАСС 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования.  

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты 

для бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей 

макета. Разработка графической документации.  

Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми 

цифровыми трёхмерными моделями и последующей распечатки их 

развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

8 КЛАСС 
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3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. 

Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение 

геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

9 КЛАСС 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-

принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 

3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

5 КЛАСС 

Графическая информация как средство передачи информации о 

материальном мире (вещах). Виды и области применения графической 

информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.  

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, 

эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, 

виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

6 КЛАСС 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.  

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом 

редакторе. 
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Инструменты для создания и редактирования текста в графическом 

редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

7 КЛАСС 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их 

конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения 

чертежа. ЕСКД. ГОСТ. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного 

чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Построение геометрических фигур, чертежей деталей в системе 

автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

8 КЛАСС 

Применение программного обеспечения для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 

9 КЛАСС 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. 

Чертежи с использованием в системе автоматизированного проектирования 

(САПР) для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с 

использованием систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. 

Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, 

чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание 

презентации. 
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Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке 

труда. 



6

4 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

2)гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с современными технологиями, в 

особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

3)эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе. 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз. 

6)трудового воспитания: 
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уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

7)экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;  

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 

явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;  

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 

используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии.  

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 
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оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их 

достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

уметь 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; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 
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Умения принятия себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в 

социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – 

участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

 организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией;  

 соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 

 грамотно и осознанно выполнять технологические операции в 

соответствии с изучаемой технологией. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 
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называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные 

материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях 

окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные 

проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую 

документацию для выполнения творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические 

задачи в процессе изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций 

экологических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 
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называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы 

развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику.  

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных 

технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и 

использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-

когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды 

предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития 

цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами 

проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять 



7

0 

 

 

потребность в изготовлении продукта на основе анализа информационных 

источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы; использовать средства и инструменты информационно-

коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и 

применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, 

строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её 

свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных 

пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие 

максимально сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, 

круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения 

мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать 

их, описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил 

её эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки 

(машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, 

осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 
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К концу обученияв 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их 

сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения 

продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и 

свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии 

изготовления проектных изделий. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;  

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты;  

выполнять художественное оформление изделий; 
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называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать 

их свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 

общую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; 

определять качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, 

определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса 

птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;  

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического 

конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта.  

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать 

конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при 

проектировании мобильного робота; 
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уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и 

функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в 

зависимости от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать 

конструкцию, испытывать и презентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического 

управления и регулирования, методы использования в робототехнических 

системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей 

материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; 

описывать сферы их применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и 

направления их применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные 

производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы 

применения системы интернет вещей в промышленности и быту; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению 

робототехническими системами; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты.  
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Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная 

графика. Черчение» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, 

графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, 

пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, 

контур, буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, 

масштаб, виды, нанесение размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с 

использованием чертёжных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты 

графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, 

эскизов и технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной 

документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации 

графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) с использованием программного 

обеспечения; 



7

5 

 

 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) в системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования 

(САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование» 

 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием 

программного обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-

моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в 

зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;  

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для 

создания моделей сложных объектов; 
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изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

3D-моделирования, их востребованность на рынке труда.  
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Программа прошла внутреннюю экспертизу и рекомендована к реализации в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.1. Нормативные документы для разработки дополнительной 

общеобразовательной Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Настольный теннис» разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г.; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022г.№ 678-р 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14 (зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. N 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями, 

приказ Минпросвещения РФ от 2 февраля 2021 г. N 38, (изменения вступают 

в силу с 25 мая 2021 г.); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей».   

1.2.Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Настольный теннис». Игра в 

настольный теннис приобщает обучающихся к здоровому образу жизни, 

физически совершенствует, воспитывает волевые качества, мотивирует на 

достижение успеха.   

 

1.3.Уровень освоения программы – стартовый в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки РФ (письмо от 18 ноября 2015 г. № 09-

3242). 

Стартовый уровень – 1 год обучения, объем 144 часа, охватывает круг 

первоначальных знаний и навыков 
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1.4. Актуальность программы обусловлена и следующими критериями: 

Социальным заказом (обществу нужны здоровые, физически развитые люди). 

Отсутствием настольного тенниса как вида спорта в учебных программах 

общеобразовательных школ. 

Отсутствием типовой программы по настольному теннису для детей 

школьного возраста. Запросом детей и родителей. 

 

1.5.  Отличительные особенности. 

Данная программа разработана на основании дополнительной 

образовательной программы «Настольный теннис», Антипиной Екатерины 

Ивановны. 

Отличительной особенностью программы являются: доступность изложения 

теоретического материала и изучение базовых элементов игры. 

Позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, 

формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

 

1.6.Цель и задачи программы: формирование у обучающихся потребностей 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством 

овладения ими основ игры в настольный теннис. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучение детей основам техники игры в настольный теннис, тактическим 

взаимодействиям в игре;  

- обучение учащихся посредством игры в настольный теннис правилам 

здорового образа жизни;  

- обучение техническим приемам игры в настольный теннис. 

Развивающие: 

развитие координации движений и основных физических качеств: силу, 

ловкость, быстроту реакции;  

развитие двигательных способностей посредством игры в теннис;  

формирование навыков самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга. 

Воспитательные: 

- воспитание интереса к занятиям по теннису; 

- воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообладания; 

- пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению 

преступности среди подростков, а также профилактика наркозависимости, 

табакокурения и алкоголизма. 

 

1.6. Категория обучающихся. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный теннис» 

разработана для обучающихся 10 - 15 лет.  

Зачисление в группы осуществляется по желанию ребенка и заявлению его 

родителей (законных представителей). 
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В группы зачисляются дети в возрасте от 10 до 15 лет, желающие заниматься 

избранным видом спорта независимо от их способностей, уровня 

физического развития и подготовленности, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий избранным видом спорта. 

 

1.8. Сроки реализации и объем программы. 

Срок реализации - 1 год. 

Объем программы – 144 часов. 

 

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим 

занятий. 

Основная формаобучения: 

- групповые занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- игровая деятельность; 

Виды занятий: учебно-тренировочные, тренировочные, беседы, 

соревнования, сдача нормативов, зачет. 

Продолжительность занятий - 45 минут с 10-ти минутным перерывом. 

Академический час длится 45 мин, 10 минут перерыв.  

 

1.10. Планируемые результаты и способы их проверки. 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы, обучающиеся будут знать: 

- основные этапы развития настольного тенниса,  

- название оборудования и инвентаря для игры в теннис; 

- основные технические приемы игры в настольный теннис (подача, толчок, 

накат); 

- игру в среднем темпе. 

Будут уметь: 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

-  выполнять основные технические приемы настольного тенниса (подача, 

толчок, накат); 

- подавать простые подачи, выполнять накаты справа, перемещаться у стола; 

- владеть навыками одиночной игры в среднем темпе. 

Метапредметные: 

В результате освоения программы обучающиеся будут: 

- владеть, способностью принимать,  и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
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Личностными результатами освоения, учащимися содержания являются 

следующие умения:  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

 

 

 

2. Учебный тематический план.  

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

проведения 

контроля 

всего теория 

 

 

практик

а 

 

1. Вводная часть.    
 

1.1 

Гигиенические требования 

к спортивной одежде и 

обуви. Техника 

безопасности на занятиях 

настольным теннисом. 

2 1 1 Тестирование, 

опрос 

1.2 

Физическая культура как 

средство воспитания 

волевых качеств и 

дисциплинированности. 

2 1 1 Наблюдение 

1.3 

Требования к 

спортивному инвентарю 

(теннисная ракетка, мяч). 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

2. 

Общая и специальная 

физическая подготовка в 

настольном теннисе. 

   

 

2.1 

Правильный хват 

теннисной ракетки. 

Основная стойка игрока. 

4 2 2 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 
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2.2 

Расположение и 

передвижение игрока у 

теннисного стола. 

4 2 2 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

2.3 

Прыжки: боком вправо-

влево, с места толчком 

обеих ног, в приседе 

вперед-назад, 

выпрыгивание из приседа. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

2.4 

Упражнения на развитие 

подвижности в суставах 

рук и ног. 

2 1 1 Наблюдение 

2.5 
Подвижная игра: «Третий 

лишний». 

2 1 1 Наблюдение 

2.6 Подвижная игра: «Салки». 2 1 1 Наблюдение 

2.7 
Подвижная игра: «Один 

против всех». 

2 1 1 Наблюдение 

2.8 
Подвижная игра: 

«Круговая». 

2 1 1 Наблюдение 

2.9 
Подвижная игра: 

«Воздушный мяч». 

2 1 1 Наблюдение 

2.10 

Эстафеты с 

использованием мяча и 

ракетки для настольного 

тенниса. 

2 1 1 Наблюдение 

2.11 

Жонглирование мячом: 

удары одной стороной 

ракетки (правой и левой 

рукой). 

2 1 1 Наблюдение 

2.12 

Прыжки: с места толчком 

обеих ног в длину, 

выпрыгивание из низкого 

приседа. 

2 1 1 Наблюдение 

2.13 

Упражнения на развитие 

подвижности в суставах 

рук и ног. 

2 1 1 Наблюдение 

2.14 

Жонглирование мячом: 

удары двумя сторонами 

ракетки, удары ребром 

ракетки и различное 

сочетание ударов. 

2 1 1 Наблюдение 

2.15 
Отжимания от пола: 

ладони на расстоянии 15-

2 1 1 Наблюдение 
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20 см от плеч, ладони на 

уровне плеч. 

2.16 
Подтягивания на 

перекладине. 

2 1 1 Наблюдение 

2.17 

Упражнения на растяжку 

мышц верхнего плечевого 

пояса. 

2 1 1 Наблюдение 

2.18 

Приседания с 

отягощениями 

«ножницы». 

2 1 1 Наблюдение 

2.19 
Упражнения на растяжку 

мышц ног и стопы. 

2 1 1 Наблюдение 

2.20. 

Передвижения у стола 

назад-вперед, вправо-

влево (с имитацией удара). 

2 1 1 Наблюдение 

3. 

Удары в настольном 

теннисе с правой 

стороны стола. 

 
 

 
 

 

3.1 

Имитация удара «накат» 

справа на месте без 

ракетки. 

2 1 1 Наблюдение 

3.2 

Имитация удара «накат» 

справа с использованием 

ракетки на месте и с 

передвижением вдоль 

стола. 

2 1 1 Наблюдение 

3.3 

Удары ракеткой справа 

«накат» с использованием 

тренажера (колесо 

велосипеда). 

2 1 1 Наблюдение 

3.4 

Имитация удара 

«подрезки» справа на 

месте без ракетки. 

2 1 1 Наблюдение 

3.5 

Удары ракеткой справа 

«подрезка» с 

использованием 

тренажера (колесо 

велосипеда). 

2 1 1 Наблюдение 

3.6 

Удар справа «накат» по 

мячам, выбрасываемым 

педагогом. 

2 1 1 Наблюдение 

3.7 
Удар справа «подрезка» 

по мячам, выбрасываемым 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 
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педагогом. результатов 

3.8 

Двухсторонняя игра с 

использованием «наката» 

справа. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

3.9 

Двухсторонняя игра с 

использованием 

«подрезки» справа. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

3.10 

Попадание в игровые зоны 

расположенные прямо и 

по диагонали «подрезкой» 

справа. 

2 1 1 Наблюдение, 

3.11 
Атакующие удары, 

длинный «накат» справа. 

2 1 1 отслеживание 

результатов 

3.12 
Атакующие удары, 

короткий «накат» справа. 

2 1 1 Наблюдение, 

3.13 

Двухсторонняя игра с 

отработкой удара «накат» 

справа с попаданием в 

правую половину стола. 

2 1 1 отслеживание 

результатов 

3.14 

Двухсторонняя игра с 

отработкой удара 

«подрезка» справа с 

попаданием в правую 

половину стола. 

4 2 2 Наблюдение 

3.15 

Двухсторонняя игра с 

отработкой всех ударов 

справа с попаданием в 

правую половину стола. 

4 2 2 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

4. 

Удары в настольном 

теннисе с левой стороны 

стола. 

 

  

 

4.1 

Имитация удара «накат» 

слева на месте без 

ракетки. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

4.2 

Имитация удара «накат» 

слева с использованием 

ракетки на месте и с 

передвижением вдоль 

стола. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

4.3 

Удары ракеткой слева 

«накат» с использованием 

тренажера (колесо 

велосипеда). 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 
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4.4 

Имитация удара 

«подрезки» слева на месте 

без ракетки. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

4.5 

Удары ракеткой слева 

«подрезка» с 

использованием 

тренажера (колесо 

велосипеда). 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

4.6 

Удар слева «накат» по 

мячам, выбрасываемым 

педагогом. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

4.7 

Удар слева «подрезка» по 

мячам, выбрасываемым 

педагогом. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

4.8 

Попадание в игровые зоны 

расположенные прямо и 

по диагонали «подрезкой» 

слева 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

 

4.9 

Атакующие удары, 

длинный «накат» слева. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

4.10 

Атакующие удары, 

короткий «накат» слева. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

4.8 

Двухсторонняя игра с 

использованием «наката» 

слева. 

4 2 2 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

4.9 

Двухсторонняя игра с 

использованием 

«подрезки» слева. 

4 2 2 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

5. 
Подача мяча в 

настольном теннисе. 

    

5.1 

Подача мяча без 

вращения. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

5.2 

Свободная игра, удар 

ракеткой справа и слева. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

5.3. 

Подача мяча с нижним 

вращением по диагонали и 

прямо. 

2 1 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

5.4. 
Подача мяча с верхним 

вращением по диагонали и 

4 3 1 Наблюдение, 

отслеживание 
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2.2. Содержание учебного плана. 

 

1. Вводная часть 

1.1. Введение, техника безопасности Правила внутреннего распорядка, 

знакомство с программой работы объединения, техника безопасности на 

занятиях. 

Теория: Формирование контингента обучающихся, ознакомление с 

расписанием занятий, правила поведения на занятии. Правила пожарной 

безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний 

вид. 

Требования к спортивному инвентарю (теннисная ракетка, мяч).  

Необходимые технические требования к ракетке для настольного тенниса и 

мячу. 

Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки 

обучающегося. 

1.2. Физическая культура и спорт в России. История развития тенниса. 

Теория: Развитие тенниса в нашей стране и за рубежом. 

Практика: Упражнения для разминки. 

1.3 . Укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей 

организма. 

прямо. результатов 

5.5. 

Подача мяча в 

определенную игровую 

зону с использованием 

всех вращений. 

4 3 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

5.6. 

Двухсторонняя игра с 

отработкой подач по 

диагонали. 

4 3 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

5.7. 

Двухсторонняя игра с 

отработкой подач прямо. 

4 3 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

6. 

Двухсторонняя игра с 

отработкой подач по 

диагонали. 

4 3 1 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

6.1 

Двухсторонняя игра с 

отработкой подач прямо. 

4 2 2 Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

6.2 

Проведение соревнований 

внутри группы по 

настольному теннису. 

2 1 1 зачет 

 Итого: 144 77 67  
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Теория:Влияние физических упражнений на организм занимающихся, 

гигиена, самоконтроль на занятиях настольным теннисом. 

Систематичность занятий на тренировках, как средство укрепления 

организма и повышение его функциональных возможностей. 

Самостоятельное составление комплекса разминки для настольного тенниса. 

Практика: Самостоятельный подбор общеразвивающих упражнений для 

разогрева организма (туловища, рук и ног). 

1. Общая и специальная физическая подготовка в настольном теннисе. 

Тема 2.1. Правильный хват теннисной ракетки. Основная стойка 

игрока. 

Теория: Наиболее рациональный хват ракетки, правильное расположение 

кисти и пальцев руки. Стойка игрока в настольном теннисе: наиболее 

рациональная позиция для игры и передвижений вдоль стола. 

Практика:Выполнение упражнений на растяжку мышц верхнего плечевого 

пояса по одному и в парах. 

Тема 2.2. Расположение и передвижение игрока у теннисного стола. 

Теория: Позиция игрока во время игры у стола для настольного тенниса и 

его передвижения во время игры. 

Практика: Выполнение упражнений. 

Тема 2.3.  Прыжки 

Теория: Боком вправо-влево, с места толчком обеих ног, в приседе вперед-

назад, выпрыгивание из приседа. 

Практика: Выполнение различного рода прыжковых упражнений для 

развития скоростных качеств мышц ног (в парах и в колонне по одному). 

Тема  2.4. Упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног. 

Теория: Выполнение в движении или на месте: рывки прямыми руками в 

стороны, вверх, вниз; вращение кистей рук в замке, вправо, влево; вращение 

в локтевых суставах; вращение в плечевых суставах. 

Практика: Выполнение упражнений на растяжку мышц верхнего плечевого 

пояса по одному и в парах. 

Тема 2.5. Подвижная игра: «Третий лишний». 

Теория: Описание игры в методическом обеспечении. 

Практика: Проведение подвижной игры «Третий лишний». 

Тема 2.6.  Подвижная игра: «Салки». 

Теория: Описание игры в методическом обеспечении. 

Практика: Проведение подвижной игры «Салки» с использованием 

элементов настольного тенниса. 

Тема 2.7. Подвижная игра: «Один против всех». 

Теория: Описание игры в методическом обеспечении. 

Практика: Проведение подвижной игры «Один против всех»: возможно 

участие педагога или детей в качестве ведущего, используются элементы 

настольного тенниса. 

Тема 2.8. Подвижная игра: «Круговая». 

Теория: Описание игры в методическом обеспечении. 
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Практика: Проведение подвижной игры «Один против всех»: возможно 

участие педагога или детей в качестве ведущего, используются элементы 

настольного тенниса. 

Тема 2.9. Подвижная игра: «Воздушный мяч». 

Теория: Описание игры в методическом обеспечении. 

Практика: Проведение подвижной игры «Воздушный мяч» с 

использованием элементов настольного тенниса. 

Тема 2.10. Эстафеты с использованием мяча и ракетки для настольного 

тенниса. 

Теория: Различные эстафеты с использованием ракетки и мяча на месте и в 

движении, использование полосы препятствий. 

Практика:  

Тема 2.11.  Жонглирование мячом. 

Теория:Удары одной стороной ракетки (правой и левой рукой). 

Практика: Набивание наибольшего количества ударов ракеткой по мячу на 

месте и в движении, правой и левой рукой. 

Тема 2.12. Прыжки: с места толчком обеих ног в длину, выпрыгивание 

из низкого приседа. 

Теория:Развитие скоростных качеств мышц ног, различные варианты 

прыжковых упражнений. 

Практика: Упражнения по теме. 

Тема 2.13. Упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног. 

Теория: Выполнение в движении или на месте: рывки прямыми руками в 

стороны, вверх, вниз; вращение кистей рук в замке, вправо, влево; вращение 

в локтевых суставах; вращение в плечевых суставах; подъемы на носки. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 2.14.Жонглирование мячом: удары двумя сторонами ракетки, 

удары ребром ракетки и различное сочетание ударов. 

Теория: Набивание наибольшего количества ударов ракеткой по мячу на 

месте и в движении, правой и левой рукой (одной и двумя сторонами 

ракетки); набивание мяча ребром ракетки и различное сочетание ударов. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 2.15. Отжимания от пола: ладони на расстоянии 15-20 см от плеч, 

ладони на уровне плеч. 

Теория: Выполнение различных вариантов отжиманий 15-20 раз по 3-4 

подхода (развитие силы мышц верхнего плечевого пояса). 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 2.16. Подтягивания на перекладине. 

Теория: Выполнение подтягиваний 8-10 раз по 3-4 подхода (развитие силы 

мышц верхнего плечевого пояса). 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 2.17.Упражнения на растяжку мышц верхнего плечевого пояса. 

Теория: Выполнение упражнений на растяжку мышц верхнего плечевого 

пояса по одному и в парах. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 
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Тема 2.18. Приседания с отягощениями «ножницы». 

Теория: Выполнение выпадов с отягощениями и пружинящими движениями 

на каждой ноге по 10-12 раз, 3-4 подхода на каждую ногу. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 2.19. Упражнения на растяжку мышц ног и стопы. 

Теория:Выполнение упражнений на растяжку мышц ног и стопы: подъемы 

на носки, вращение стопы, шпагат и разноименный шпагат. 

Тема 2.20. Передвижения у стола назад-вперед, вправо-влево (с 

имитацией удара). 

Теория: Передвижение вдоль стола с ракеткой, имитация ударов справа, 

слева (корректировка педагога). 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

2. Удары в настольном теннисе с правой стороны стола. 

Тема 3.1.  Имитация удара «накат» справа на месте без ракетки. 

Теория: Выполнение удара «накат» справа на месте в основной стойке 

игрока 15-20 раз, несколько повторений. Педагог корректирует выполнение 

удара. 

Практика:Накат открытой ракеткой (справа), накат закрытой ракеткой 

(слева), топ-спин справа, топ-спин слева. 

Тема 3.2.  Имитация удара «накат» справа с использованием ракетки на 

месте и с передвижением вдоль стола. 

Теория: Выполнение удара «накат» справа на месте в исходной позиции и с 

передвижением вдоль стола (вправо- влево, вперед-назад), корректировка 

педагога. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 3.3. Удары ракеткой справа «накат» с использованием тренажера 

(колесо велосипеда). 

Теория: Выполнение удара «накат» справа на месте в исходной позиции с 

использованием тренажера (колесо велосипеда), на технику выполнения 

удара и на скорость. 

Практика:  

Тема 3.4. Имитация удара «подрезки» справа на месте без ракетки.  

Теория: Выполнение удара «подрезки» на месте в основной стойке игрока 

15-20 раз, несколько повторений. Педагог корректирует выполнение удара. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 3.5. Удары ракеткой справа «подрезка» с использованием 

тренажера (колесо велосипеда). 

Теория: Выполнение удара «подрезка» на месте в исходной позиции с 

использованием тренажера (колесо велосипеда), на технику выполнения 

удара и на скорость. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 3.6. Удар справа «накат» по мячам, выбрасываемым педагогом.  

Теория: Педагог подает мяч обучающимся, они отбивают мяч ударом 

«накат» справа. Педагог корректирует силу и направление удара. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 
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Тема 3.7. Удар справа «подрезка» по мячам, выбрасываемым педагогом.  

Теория: Педагог подает мяч обучающимся, они отбивают мяч ударом 

«подрезка» справа. Педагог корректирует силу и направление удара. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 3.8. Двухсторонняя игра с использованием «наката» справа.  

Теория:Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с использованием 

«наката» справа по упрощенным правилам. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 3.9. Двухсторонняя игра с использованием «подрезки» справа.  

Теория:Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с использованием 

«подрезки» справа по упрощенным правилам. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 3.10 Попадание в игровые зоны расположенные прямо и по 

диагонали «подрезкой» справа. 

Теория: Выполнение удара «подрезка» справа после подачи мяча педагогом 

в игровые зоны расположенные прямо и по диагонали. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 3.11 Атакующие удары, длинный «накат» справа. 

Теория: Выполнение удара «накат» в атакующем стиле с большой силой из-

за кромки стола по опускающемуся мячу. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 3.12 Атакующие удары, короткий «накат» справа. 

Теория: Выполнение удара «накат» в атакующем стиле стремительно и с 

большой силой над столом по мячу, не достигшему высшей точки. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 3.13 Двухсторонняя игра с отработкой удара «накат» справа с 

попаданием в правую половину стола. 

Теория: Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с использованием 

«наката» справа и попаданием в правую половину стола. 

Практика: Игра. 

Тема 3.14 Двухсторонняя игра с отработкой удара «подрезка» справа с 

попаданием в правую половину стола. 

Теория: Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с использованием 

«подрезки» справа и попаданием в правую половину стола. 

Практика: Игра. 

3.15 Двухсторонняя игра с отработкой всех ударов справа с попаданием 

в правую половину стола. 

Теория: Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с использованием всех 

изученных ударов справа и попаданием в правую половину стола. 

 

3. Удары в настольном теннисе с левой стороны стола. 

Тема 4.1. Имитация удара «накат» слева на месте без ракетки. 

Теория:Выполнение удара «накат» слева на месте в основной стойке игрока 

15-20 раз, несколько повторений. Педагог корректирует выполнение удара. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 
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Тема 4.2. Имитация удара «накат» слева с использованием ракетки на 

месте и с передвижением вдоль стола.  

Выполнение удара «накат» слева на месте в исходной позиции и с 

передвижением вдоль стола (вправо- влево, вперед-назад), корректировка 

педагога. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 4.3. Удары ракеткой слева «накат» с использованием тренажера 

(колесо велосипеда). 

Теория:Выполнение удара «накат» слева на месте в исходной позиции с 

использованием тренажера (колесо велосипеда), на технику выполнения 

удара и на скорость. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 4.4. Имитация удара «подрезки» слева на месте без ракетки.  

Теория:Выполнение удара «подрезки» слева на месте в основной стойке 

игрока 15-20 раз, несколько повторений. Педагог корректирует выполнение 

удара. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 4.5. Удары ракеткой слева «подрезка» с использованием тренажера 

(колесо велосипеда). 

Теория:Выполнение удара «подрезка» слева на месте в исходной позиции с 

использованием тренажера (колесо велосипеда), на технику выполнения 

удара и на скорость. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 4.6. Удар слева «накат» по мячам, выбрасываемым педагогом.  

Теория:Педагог подает мяч обучающимся, они отбивают мяч ударом «накат» 

слева. Педагог корректирует силу и направление удара. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 4.7. Удар слева «подрезка» по мячам, выбрасываемым педагогом.  

Теория:Педагог подает мяч обучающимся, они отбивают мяч ударом 

«подрезка» слева. Педагог корректирует силу и направление удара. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 4.8. Попадание в игровые зоны расположенные прямо и по 

диагонали «подрезкой» слева. 

Теория: Выполнение удара «подрезка» слева после подачи мяча педагогом в 

игровые зоны расположенные прямо и по диагонали. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 4.9. Атакующие удары, длинный «накат» слева. 

Теория: Выполнение удара «накат» в атакующем стиле с большой силой из-

за кромки стола по опускающемуся мячу. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 4.10. Атакующие удары, короткий «накат» слева. 

Теория: Выполнение удара «накат» в атакующем стиле стремительно и с 

большой силой над столом по мячу, не достигшему высшей точки. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 4.11. Двухсторонняя игра с использованием «наката» слева.  
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Теория:Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с использованием 

«наката» слева по упрощенным правилам. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 4.12. Двухсторонняя игра с использованием «подрезки» слева.  

Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с использованием «подрезки» 

слева по упрощенным правилам. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

4. Подача мяча в настольном теннисе.  

5.1. Подача мяча без вращения.  

Теория:Выполнение подачи после отскока мяча от стола или с небольшим 

подбросом с руки, направление удара вниз вперед (без вращения мяча). 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

4.2.  Свободная игра, удар ракеткой справа и слева.  

Теория:Игра обучаемых друг с другом с использованием всех изученных 

ударов, по упрощенным правилам без ведения счета (продолжительность 

игры и игровые пары фиксируются педагогом). 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 5.3. Подача мяча с нижним вращением по диагонали и прямо. 

Теория: Выполнение подачи с небольшим боковым вращением, удар 

наноситься снизу по мячу и под углом. Направление удара прямо и по 

диагонали. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 5.4. Подача мяча с верхним вращением по диагонали и прямо. 

Теория: Выполнение подачи с небольшим боковым вращением, удар 

наноситься сверху по мячу и под углом. Направление удара прямо и по 

диагонали. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 5.5. Подача мяча в определенную игровую зону с использованием 

всех вращений. 

Теория: Выполнение подачи в определенную игровую зону (по диагонали 

вправо, влево и прямо) с использованием всех вариантов вращений. 

Практика: Выполнение упражнений по теме. 

Тема 5.6. Двухсторонняя игра с отработкой подач по диагонали.  

Теория:Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с отработкой подач по 

диагонали по упрощенным правилам. 

Практика: игра. 

Тема 5.7. Двухсторонняя игра с отработкой подач прямо.  

Теория: Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с отработкой подач 

прямо по упрощенным правилам. 

Практика: игра.  

5. Соревновательная деятельность.  

6.1. Правила соревнований по настольному теннису. Судейство. Техника 

безопасности. 

Теория:Правила соревнований, ведения счета, игровые партии.  

Практика: Двухсторонняя игра по олимпийской системе с ведением счета. 
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5.2.   Судейство. Техника безопасности. 

Теория:Судейство: круговая и олимпийская система проведения матчевых 

встреч. Техника безопасности при проведении соревнований по настольному 

теннису. 

Практика:Двухсторонняя игра по круговой системе с ведением счета. 

5.3. Проведение соревнований внутри группы по настольному теннису.  

Проведение соревнований внутри группы по настольному теннису по 

изученным правилам соревнований (по круговой или олимпийской системе). 

Практика: Соревнования. 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Данная программа предусматривает следующие виды контроля: 

- предварительный контроль (опрос, тестирование) - сентябрь; 

- текущий контроль знаний (наблюдение) - в декабре; 

- итоговый – по окончании обучения по программе (зачет, сдачи 

контрольных упражнений и нормативов). 

Оценочные материалы  

Для оценки достижений результатов освоения образовательной программы 

разработан аналитико-диагностический блок. 

Диагностика проводится два раза в год: 

1 – входная диагностика (сентябрь-октябрь); 

2 – итоговая диагностика (апрель-май). 

Диагностика проводится по следующим параметрам: 

1. Скорость реакции: 

– поймать теннисный мяч, летящий прямо, вправо, влево (три попытки): 

 высокий уровень – 3 успешные попытки; 

 средний уровень -  2 успешные попытки; 

 низкий уровень – 1 успешная попытка или не 

справился с заданием. 

2. Глазомер: 

- определить расстояние до кегли, стоящей в 3-х, 5-ти, 10-ти шагах (три 

попытки): 

 высокий уровень – 3 успешные попытки; 

 средний уровень -  2 успешные попытки; 

 низкий уровень – 1 успешная попытка или не справился с 

заданием. 

3. Гибкость: 

- выполнить наклоны из положения, стоя с касанием пола ладонями: 

   высокий уровень – достает ладонями до пола; 

   средний уровень -  достает кончиками пальцев до пола; 

   низкий уровень – достает руками до щиколоток. 

Критерии оценивания: каждое задание оценивается по 3-х бальной 

системе, и результат записывается в таблицу: 

3 балла – обучающийся справился с заданием без помощи педагога. 
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2балла – обучающийся частично справился с заданием при подсказке 

педагога или допустил ошибки. 

1 балл – обучающийся не справился с заданием. 

 

№  

 

Ф.И.О

. 

обуча

ющих

ся 

 

Входная 

Диагностика 

И
то

го
  

Итоговая 

диагностика 

И
то

го
 

Скорость 

реакции 

Глазом

ер 

Гибкос

ть 

 Скорост

ь 

реакции 

Глазом

ер 

Гибкос

ть 

 

1          

2          

 

 

 

В соответствии с критериями можно выделить три уровня освоения 

программы: 

1 уровень – высокий 8-9 баллов (характеризуется выполнением 

заданий более 80 процентов - задания выполнены полностью без ошибок). 

2 уровень – средний 5-7 баллов (характеризуется выполнением заданий 

от 60 до 80 процентов - все задания выполнены, но допущены неточности 

или минимальные ошибки). 

3 уровень – низкий 1-4 балла (характеризуется выполнением заданий 

от 30 до 50 процентов или не справился совсем с заданиями).  

 

Например, дано задание – выполнить 10 накатов справа; если обучающийся 

выполняет 3-5 накатов – это низкий уровень, 6-8 накатов – средний уровень и 

9-10 накатов – высокий уровень. 

 

Раздел 4. Комплекс организационно- педагогических условий. 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы. 

Занятия проводятся в спортивных помещениях, оборудованных в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями для проведения 

групповых форм работы. Список используемого оборудования, 

инструментов и материалов, необходимых для реализации программы, 

приведен в таблице 2.1. Средства обучения и дидактические материалы 

приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.1. 

№ 

п/п  

Наименование  Количество, 

шт. 
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1  Спортивное помещение  1 помещение для 

занятий, 

соответствующее 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям  

2 Стол для настольного тенниса 2 оборудование для 

проведения 

занятий 
3 Сетка для настольного тенниса  2 

4 Мячи для настольного тенниса  15 

5 Ракетки теннисные 15 инвентарь 

 

Таблица 2.2. 

 

№ 

п/п  

 

Наименование  Количество, шт. 

 Наглядные пособия учебно-методическая 

литература 

1 Плакат «основные удары в настольном 

теннисе» 

1 

2 Плакат «подачи в настольном теннисе» 1 

3 Плакат «Правила игры в настольный теннис» 1 

 

4.2. Кадровое обеспечение программы. 

Программа может быть реализована педагогом дополнительного 

образования, имеющим образование, соответствующее направленности 

дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися. 

 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение 

Методы обучения: Для повышения интереса занимающихся к 

занятиям и более  успешного решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач применяются разнообразные и методы проведения 

занятий. 

 

 

Название учебной 

темы 

Форма 

занятия 

Название и 

форма 

методического 

материала 

Методы и 

приемы 

организации 

учебно-

воспитательно
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го процесса 

Раздел 1. Вводная 

часть. 

 комб.  Тематический 

материал, 

презентация по 

теме. 

«Гигиенические 

требования к 

спортивной 

одежде и обуви. 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

настольным 

теннисом» 

Словесный, 

наглядный 

Раздел 2. 

 Общая и специальная 

физическая 

подготовка в 

настольном теннисе. 

  комб Презентации, 

видео уроки, 

тематические 

разработки. 

Плакат «подачи в 

настольном 

теннисе» 

Плакат «основные 

удары в 

настольном 

теннисе» 

словесный 

наглядный 

практический 

Раздел 3. 

Удары в настольном 

теннисе с правой 

стороны стола. 

  комб  Презентации, 

видео уроки, 

тематические 

разработки., 

 

 словесный 

наглядный 

практический 

Раздел 4.  

Удары в настольном 

теннисе с левой 

стороны стола. 

комб  Презентации, 

видео уроки, 

тематические 

разработки. 

Плакат «основные 

удары в 

настольном 

теннисе» 

Плакат «подачи в 

настольном 

 словесный 

наглядный 

практический 
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теннисе» 

Раздел 5. Подача мяча 

в настольном теннисе. 

 комб Презентации, 

видео уроки, 

дидактический 

материал. 

Плакат «основные 

удары в 

настольном 

теннисе» 

Плакат «подачи в 

настольном 

теннисе» 

словесный 

наглядный 

практический 

 

Основные методы обучения: 

- словесный: создаёт предварительное представление об изучении 

упражнений и для этой цели используется: рассказ, замечание, указание. 

- наглядно-практический: применяется в виде показа упражнений, наглядных 

пособий, специальной литературе, видеофильмов.  

- практические методы: упражнения, соревнования. 

При проведении занятий в группах первого года обучения учитывается 

базовый потенциал физической подготовки обучающегося и при составлении 

плана занятий основное время отводится развитию общефизической и 

специально-физической подготовки, потому что статистическая физическая 

сила и скорость динамики, выносливость, гибкость и формирование логики 

теннисиста (обладание биомеханическим анализом), всё это – базовый 

фундамент становления теннисиста.  

По форме занятий при освоении навыков игры в настольный теннис 

на начальном этапе обучения предпочтительна игровая форма подачи 

учебного материала, который содержит технические и тактические элементы 

игры. На начальных этапах обучения возникает необходимость твердо 

усвоить некоторые операции, такие как умело перемещаться, грамотно 

защищаться. Содержание определенных тренировочных заданий в форме игр 

способствует формированию и развитию необходимых специфических 

качеств. Применение игровых заданий позволяет быстрее и эффективнее 

формировать навыки игры в настольный теннис. Игра, являясь 

благоприятным фоном освоения приемов и технических действий, развивает 

качества, необходимые спортсмену, содействует выявлению способных 

подростков, делает образовательный процесс более благотворным и 
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эмоциональным. В таких играх обучающиеся приучаются самостоятельно 

решать встающие перед ними задачи, привыкают защищаться не отступая, 

приобретают навыки рационального использования площадки, оценивать 

значение элементов и правильного их выбора в зависимости от сложившейся 

ситуации. Одно из главных достоинств игр в настольный теннис состоит в 

том, что на фоне всесторонней физической подготовки формируются первые 

представления о способах достижения победы. 

Для удобства процесс обучения двигательным действиям условно 

разделен на три этапа. 

На первом этапе обучения основными задачами являются: 

1. Формирование правильного представления об изучаемом техническом 

действии. 

2. Определение основы техники выполнения. 

                            Для создания правильного представления об изучаемом приеме в 

настольном теннисе необходимо его назвать и продемонстрировать. На 

первом этапе у обучающихся формируется правильное представление о 

техническом действии и его тактическом назначении. 

На втором этапе обучения решаются задачи: 

1. Овладение основой техники выполнения приема, подач в настольном 

теннисе. 

2. Выполнение приемов в целом и в различных вариантах. 

Задачи второго этапа решаются через: 

а) выполнение отдельных частей приема; 

б) выполнение имитационных упражнений; 

в) уточнение деталей техники выполнения; 

г) повторное выполнение в целом.  

На данном этапе педагог добивается от обучающихся умения 

выполнять по частям. После чего переходят к овладению в целом и затем к 

выполнению его вариантов. 

На последнем этапе обучения техническому действию обучающимися 

закрепляются умения выполнять прием в различных вариантах, сочетать 

прием с другими техническими действиями и выполнять его в учебно-

тренировочных и соревновательных упражнениях. Это достигается через 

многократное выполнение и через сочетание с другими техническими 

действиями в учебно-тренировочных занятиях. Обучающиеся свободно и 

рационально выполняют приемы в сочетании с другими техническими 

действиями в различных тактических ситуациях, а также качественно 

выполняют на соревнованиях. 

Обучение правилам судейства и требованиям проходит в форме 

учебных занятий, целенаправленно совмещая практические занятия и 

соревнования, в соответствии с положением о соревнованиях по настольному 

теннису и правилам судейства проводятся. Приобретенные знания, умения и 

навыки судейства обучающимися применяются на занятиях самостоятельно 

или параллельно дублируя действия судьи своими жестами и сигналами. 
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Использование видеоматериала хода соревнований, просмотр и 

обсуждение, способствует прочному закреплению навыков судейства. 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Амелин А.Н. Современный настольный теннис. - М 2008. 

2. Байгулов Ю.П. Роль подачи и как её тренировать. // Настольный 

теннис. –2008, №8. 

3. Байгулов Ю.П., Романин А.Н. Основы настольного тенниса. – М.,2009. 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: психология 

человеческой судьбы. – М., 2008. 

5. Гуревич П.А. 300 соревновательно - игровых заданий по физическому 

воспитанию. Минск, «Вышейшая школа», 2010. 

6. Иванов В.С. Теннис на столе. -  М 2006. 

7. Зимкин Н.В. Физиология человека. М: ФиС, 2005. 

8. Корнелиус Х. Фейр Шошана. Выиграть может каждый. Как разрешать 

конфликты. – М., 2002. 

9. Лян Джо – Хуэй, Фу Ци – Фан. Развитие настольного тенниса в Китае. 

2004. 

10. Матыцин О.М.Атака – это дух времени. // Настольный теннис. - 2008 

№7. 

11. Марков В.Н. Желанная победа // «Настольный теннис. 2007 №3 

12. Марков В.Н. Спортсмен года. // Настольный теннис. – М. 2009 №1. 

13. Основы морфологии и физиологии детей и подростков. Под 

ред.А.А.Максименко, В.Г. Никитушкина – Киев, 2010 

14. Орман Л.И. Современный настольный теннис. – 2007. 

15. Правила. Международная федерация настольного тенниса (ИИТФ) 

Лондон – Москва. 2007 

16. Паренс Г. Агрессия наших детей. М.: «Форум», 2007. 

17. ПопковА.В., Литвинов Е.Н. «Программы по физические культуры для 

учащихся I – XI классов. Антистрессовая пластическая гимнастика». – 

М., «Просвещение». 2006. 

18. Прихожан А. Психология неудачника, тренинг уверенности в себе. – 

М., 2005.  

19. Сборник «Новое в методике воспитания физических качеств у юных 

спорсменов». ФиС, 1987, 2003 г. 

20. Спортивные и подвижные игры. Под ред. Чумакова П.А., М., ФиС, 

2000. 

21. Фопель Е.Л. Как научить детей сотрудничать. – М., Ч. 4, 2006. 

22. Ширяев А.Г.,Алексеев Б.П. Актуальные проблемы спортивной 

тренировки, 2006. 

23. Филин В.П, Воспитание физических качеств у юных спортсменов. - М: 

ФиС,2005 

24. Харрс Д. Учение о тренировке. М: ФиС, 2011 
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25. Шпрах С.Д. У меня секретов нет…// Настольный теннис. – М. 2009 №1 

26. Шпрах С.Д. Прием подач. // Настольный теннис. – М. 2008    №1. 

 

Список литературы для детей: 

 

1. Берчукова Г.В. Учись играть в настольный теннис. //Советский спорт. 

2000г. Москва. 

2. Коллигорский В.В. Мячик над столом. // Физкультура и спорт. 2008г. 

Москва. 

3. Амелин А.Н. Настольный теннис. //Физкультура и спорт. 2008г. Москва. 

4. Балайшите Л.И. «От семи до…» Москва 2004г. 

5. Амелин А.Н., Пашинин Н.В. «Азбука спорта. Настольный теннис» 2005 

Москва. 

6. Шпрах С.Д. У меня секретов нет…// Настольный теннис. – М. 2009 

№1.1. 

7. Марков В.Н. Желанная победа // «Настольный теннис. 2008 №3. 

8. Марков В.Н. Спортсмен года. // Настольный теннис. – М. 2009 №1. 

9. Шпрах С.Д. Прием подач. // Настольный теннис. – М.2008    №1. 

 

Интернет ресурсов: 

1. http://sport5.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2014/10/Dopolnitelnaya-obshherazvivayushhaya-

programma-po-tennisu.pdf 

2. https://multiurok.ru/files/dopolnitelnaia-obrazovatelnaia-programma-

nastolnyi.html 

3. https://docplayer.ru/47031302-Dopolnitelnaya-

obshcherazvivayushchaya-programma-nastolnyy-tennis.html 

http://sport5.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Dopolnitelnaya-obshherazvivayushhaya-programma-po-tennisu.pdf
http://sport5.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Dopolnitelnaya-obshherazvivayushhaya-programma-po-tennisu.pdf
http://sport5.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Dopolnitelnaya-obshherazvivayushhaya-programma-po-tennisu.pdf
https://multiurok.ru/files/dopolnitelnaia-obrazovatelnaia-programma-nastolnyi.html
https://multiurok.ru/files/dopolnitelnaia-obrazovatelnaia-programma-nastolnyi.html


 

 

 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Настольный теннис» 

№ 

п\п 

Фактичес

кая дата и 

время 

проведени

я занятия 

Плановая 

дата и 

время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. 

Техника безопасности на 

занятиях настольным 

теннисом. 

Кабинет Тестирование, 

опрос 

2.   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Физическая культура как 

средство воспитания 

волевых качеств и 

дисциплинированности. 

Кабинет 

 

Наблюдение, 

индивидуально

е 

собеседование 

3.   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Требования к спортивному 

инвентарю (теннисная 

ракетка, мяч). 

Кабинет, 

теннисный 

зал.  

Наблюдение 

 4.   Групповая, 

индивидуа

льная  

4 Правильный хват теннисной 

ракетки. Основная стойка 

игрока. 

Кабинет, 

теннисный 

зал.  

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

5.   Групповая, 4 Расположение и Кабинет, Наблюдение, 



 

 

индивидуа

льная  

передвижение игрока у 

теннисного стола. 

теннисный 

зал.  

отслеживание 

результатов 

6.   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Прыжки: боком вправо-

влево, с места толчком 

обеих ног, в приседе вперед-

назад, выпрыгивание из 

приседа. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

7.   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Упражнения на развитие 

подвижности в суставах рук 

и ног. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

8.   Групповая, 

индивидуа

льная,игро

вая 

2 Подвижная игра: «Третий 

лишний». 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

9   Групповая, 

индивидуа

льная,игро

вая 

2 Подвижная игра: «Салки». Спортивный 

зал 

Наблюдение 

10   Групповая, 

индивидуа

льная,игро

вая 

2 Подвижная игра: «Один 

против всех». 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

11   Групповая, 

индивидуа

льная,игро

вая 

2 Подвижная игра: 

«Круговая». 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 



 

 

12   Групповая, 

индивидуа

льная,игро

вая 

2 Подвижная игра: 

«Воздушный мяч». 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

13   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Эстафеты с использованием 

мяча и ракетки для 

настольного тенниса. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

14   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Жонглирование мячом: 

удары одной стороной 

ракетки (правой и левой 

рукой). 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

15   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Прыжки: с места толчком 

обеих ног в длину, 

выпрыгивание из низкого 

приседа. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

16   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Упражнения на развитие 

подвижности в суставах рук 

и ног. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

17   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Жонглирование мячом: 

удары двумя сторонами 

ракетки, удары ребром 

ракетки и различное 

сочетание ударов. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

18   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Отжимания от пола: ладони 

на расстоянии 15-20 см от 

плеч, ладони на уровне 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 



 

 

плеч. 

19   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Подтягивания на 

перекладине. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

20   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Упражнения на растяжку 

мышц верхнего плечевого 

пояса. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

21   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Приседания с отягощениями 

«ножницы». 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

22   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Упражнения на растяжку 

мышц ног и стопы. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

23   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Передвижения у стола 

назад-вперед, вправо-влево 

(с имитацией удара). 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

24   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Имитация удара «накат» 

справа на месте без ракетки. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

25   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Имитация удара «накат» 

справа с использованием 

ракетки на месте и с 

передвижением вдоль стола. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

26   Групповая, 

индивидуа

2 Удары ракеткой справа 

«накат» с использованием 

Спортивный 

зал 

 



 

 

льная  тренажера (колесо 

велосипеда). 

27   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Имитация удара «подрезки» 

справа на месте без ракетки. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

28   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Удары ракеткой справа 

«подрезка» с 

использованием тренажера 

(колесо велосипеда). 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

29   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Удар справа «накат» по 

мячам, выбрасываемым 

педагогом. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

30   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Удар справа «подрезка» по 

мячам, выбрасываемым 

педагогом. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

31   Групповая, 

индивидуа

льная, 

игровая 

2 Двухсторонняя игра с 

использованием «наката» 

справа. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

32   Групповая, 

индивидуа

льная, 

игровая 

2 Двухсторонняя игра с 

использованием «подрезки» 

справа. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

33   Групповая, 

индивидуа

2 Попадание в игровые зоны 

расположенные прямо и по 

диагонали «подрезкой» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 



 

 

льная  справа. результатов 

34   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Атакующие удары, длинный 

«накат» справа. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

35   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Атакующие удары, 

короткий «накат» справа. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

36   Групповая, 

индивидуа

льная, 

игровая 

2 Двухсторонняя игра с 

отработкой удара «накат» 

справа с попаданием в 

правую половину стола. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

37   Групповая, 

индивидуа

льная,  

игровая 

4 Двухсторонняя игра с 

отработкой удара 

«подрезка» справа с 

попаданием в правую 

половину стола. 

Спортивный 

зал 

отслеживание 

результатов 

38   Групповая, 

индивидуа

льная, 

игровая 

4 Двухсторонняя игра с 

отработкой всех ударов 

справа с попаданием в 

правую половину стола. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

39   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Имитация удара «накат» 

слева на месте без ракетки. 

Спортивный 

зал 

отслеживание 

результатов 

40   Групповая, 

индивидуа

2 Имитация удара «накат» 

слева с использованием 

Спортивный Наблюдение 



 

 

льная  ракетки на месте и с 

передвижением вдоль стола. 

зал 

41   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Удары ракеткой слева 

«накат» с использованием 

тренажера (колесо 

велосипеда). 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

42   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Имитация удара «подрезки» 

слева на месте без ракетки. 

Спортивный 

зал 

 

43   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Удары ракеткой слева 

«подрезка» с 

использованием тренажера 

(колесо велосипеда). 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

44   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Удар слева «накат» по 

мячам, выбрасываемым 

педагогом. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

45   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Удар слева «подрезка» по 

мячам, выбрасываемым 

педагогом. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

46   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Попадание в игровые зоны 

расположенные прямо и по 

диагонали «подрезкой» 

слева 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

47   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Атакующие удары, длинный 

«накат» слева. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 



 

 

48   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Атакующие удары, 

короткий «накат» слева. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

49   Групповая, 

индивидуа

льная, 

игровая 

4 Двухсторонняя игра с 

использованием «наката» 

слева. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

50   Групповая, 

индивидуа

льная, 

игровая 

4 Двухсторонняя игра с 

использованием «подрезки» 

слева. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

51   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Подача мяча без вращения. Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

52   Групповая, 

индивидуа

льная, 

игровая 

2 Свободная игра, удар 

ракеткой справа и слева. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

53   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Подача мяча с нижним 

вращением по диагонали и 

прямо. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

54   Групповая, 

индивидуа

льная  

4 Подача мяча с верхним 

вращением по диагонали и 

прямо. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

55   Групповая, 

индивидуа

4 Подача мяча в 

определенную игровую зону 

Спортивный  



 

 

 

 

 

 

 

льная  с использованием всех 

вращений. 

зал 

56   Групповая, 

индивидуа

льная, 

игровая 

4 Двухсторонняя игра с 

отработкой подач по 

диагонали.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

57   Групповая, 

индивидуа

льная, 

игровая 

4 Двухсторонняя игра с 

отработкой подач прямо.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

58   Групповая, 

индивидуа

льная, 

игровая 

4 Двухсторонняя игра с 

отработкой подач по 

диагонали. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

59   Групповая, 

индивидуа

льная, 

игровая 

4 Двухсторонняя игра с 

отработкой подач прямо. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, 

отслеживание 

результатов 

60   Групповая, 

индивидуа

льная  

2 Проведение соревнований 

внутри группы по 

настольному теннису. 

Спортивный 

зал 

зачет 
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Приложение №2 

 

Оценочные материалы 

Тесты по теоретической подготовке спортсмена  объединения 

«Настольный теннис» 

Вопросы по истории настольного тенниса 

1.Какая страна является родоначальником настольного тенниса? 

А) Китай      В) Япония 

Б) США       Г) Англия 

2.Кто распространил настольный теннис по всему миру? 

А) пилоты       В) железнодорожники 

Б) моряки        Г) автолюбители 

3.В каком году настольный теннис стал олимпийским видом спорта? 

А) 1984           В)1988 

Б) 1992            Г) 2000 

4.Когда был проведен первый чемпионат мира? 

А) 1926          В) 1930 

Б) 1927           Г) 1928 

5.В каком году пинг-понг переименован в настольный теннис? 

А) 1936         В) 1940 

Б) 1938          Г) 1933 

 

Вопросы по правилам игры и основам судейства соревнований 

1.Что такое сет или партия? 

А)11 очков         В) 12 очков 

Б) 10 очков         Г) 21 очко 

2.Как называется игровая ситуация, когда оба игрока набрали по 10 очков, то 

есть счет в сете 10:10 

А) преферанс          В) баланс 

Б) аванс                   Г) деберц 

3.Из скольких сетов играется матч или встреча. 

А) из одного сета                                   В) из 2-х сетов 

Б) из любого нечетного числа сетов    Г) из 5 сетов 

4.На сколько сантиметров должен быть подброшен мяч при подаче 

А) на 10 см                           В) не менее чем на 16 см 

Б) не менее чем на 20 см     Г) менее 16 см 

5.Высота сетки равна: 

А) 15,25см                               В) 17,25 см 

Б) 14,25см                               Г) 16,25 см 

6.По сколько подач выполняет спортсмен 

А) по 1 подаче                       В) по 3 подачи 

Б) по 2 подачи                       Г) по 4 подачи 

7.Через, сколько сыгранных очков к спортсмену опять переходит подача? 
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А) через 2очка                       В) через 6 очков 

Б) через 8 очков                     Г) через 4 очка 

8. Во время розыгрыша в игровую зону прилетел второй мяч. Что должен 

сделать судья в такой ситуации? 

А) Объявить минутный перерыв            В) Поднять руку вверх, 

для устранения помехи тем самым остановить игру 

Б) Показать желтую карточку игроку,   Г) Ничего не делать 

от которого прилетел мяч 

9. Карточка, какого цвета не требуется судье для проведения матча? 

А) красного                              В) белого 

Б) зеленого                               Г) желтого 

10. Какого цвета могут быть накладки у ракетки? 

А) любого                                                           В) только черного и красного 

Б) черного, красного, зеленого и синего         Г) правилами это не 

регулируется 

11.Через, сколько сетов противники меняются игровыми сторонами? 

А) вообще не меняются                                    В) через 2 сета 

Б) через один сет                                               Г) через 3 сета 

12.При каком счете в решающей партии происходит смена сторон? 

А) Кто первым наберет 5 очков                       В) вообще не меняются 

Б) кто первым наберет 7 очков                         Г) кто первым наберет 6 очков 

13.Спортсмен, который выиграл жребий, его преимущества? 

А) может подавать первым                             В) может отдать подачу 

противнику 

Б) может выбрать любую из сторон, но         Г) Все выше перечисленное 

тогда подавать будет противник 

14.До скольких очков играется одна партия (сет) если оба игрока набрали по 

10 очков? 

А) до разницы в одно очко                              В) до разницы в два очка 

Б) до разницы в три очка                                  Г) до разницы в четыре очка 

15.Сколько таймаутов можно брать в одной встрече? 

А) два                                  В) три 

Б) один                                Г) ни одного 

16.Чему равна продолжительность одного таймаута в матче? 

А) 30 сек                             В) 1 мин 

В) 1мин 30сек                    Г) 2 мин 

17.Через, сколько очков по правилам можно вытираться полотенцем? 

А) через 2                          В) через 4 

Б) через 6                           Г) через 8 

18.Сколько сторон у мяча? 

А) ни одной                       В) две 

Б) четыре                           Г) шесть 
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Решение задач 

Задача № 1. Кто подает в сете спортсмен А или В, если счет 8:8. Начинал 

подавать спортсмен А. 

А) спортсмен А, почему? Б) спортсмен Б, почему? 

Задача № 2. Кто подает в сете спортсмен А или В, если счет 9:5. Начинал 

подавать спортсмен Б 

А) спортсмен А, почему? Б) спортсмен Б, почему? 

Задача № 3. Кто подает в сете спортсмен А или В, если счет 11:11. Начинал 

подавать спортсмен А 

А) спортсмен А, почему? Б) спортсмен Б, почему? 

Вопросы по технике игры и оборудованию для игры в настольный теннис 

1.Элемент игры срезка выполняется, с каким вращением? 

А) без вращения В) с нижним вращением 

Б) с верхним вращением Г) с боковым вращением 

2.Элемент игры накат выполняется, с каким вращением? 

А) без вращения                      В) с нижним вращением 

Б) с верхним вращением         Г) с боковым вращением 

3.Какова длина стола? 

А) 3 м                                        В) 2,74 м 

Б) 3,15 м                                    Г) 2, 5 м 

4.Какова ширина стола? 

А) 1,525 м                                 В) 1,7 м 

Б) 1,8 м                                      Г) 1,95 м 

5.Какова высота стола 

А) 80 см                                    В) 72см 

Б) 85 см                                     Г) 76 см 

6.Диаметр мяча равен: 

А) 38 мм                                  В) 36 мм 

Б) 34 мм                                   Г) 40 мм 

7.Масса мяча равна: 

А) 2,7 г                                    В) 3,2 г 

Б) 5 г                                        Г) 6,8 г 

8.Высота сетки равна: 

А) 15,25 см                             В) 17,25 см 

Б) 14,25 см                              Г) 16,25см 

9. Какой вид хватки ракетки не используется в настольном теннисе? 

А) азиатская                           В) африканская 

Б) европейская                       Г) все выше перечисленные используются 

Устный опрос по теоретической подготовке обучающегося  объединения 

«Настольный теннис» 

1.Перечислите технические элементы игры, которые вы знаете? 

2.Назовите основные подачи в настольном теннисе? 

3.Назовите основные стойки теннисиста? 
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4.Из какой стойки теннисиста выполняется срезка слева? 

5.Что такое ITTF, ФНТР, МФНТ? 

6.Чем знаменита Зоя Руднова? 

7.Кто был первым президентом Международной федерации по настольному 

теннису? 

 

Спортивные игры тест по теме: " Настольный теннис" 
 

Вопрос 1 

Соревнования по настольному теннису проводятся из скольки сетов? 

Варианты ответов 

 из 3 сетов; 

 из 5 сетов; 

 из 2 сетов 

Вопрос 2 

Длина теннисного стола составляет? 

Варианты ответов 

 2,74 метра; 

 2,64 метра; 

 2, 52 метра. 

Вопрос 3 

Участнику запрещено? 

Варианты ответов 

 затягивать преднамеренно игру; 

 обратиться к ведущему судье до начала следующего розыгрыша с 

просьбой или за объяснениями; 

 получить советы в перерывах между партиями. 

Вопрос 4 

Масса мяча для настольного тенниса равна? 

Варианты ответов 

 2,5 гр.; 

 3.0 гр.; 

 2,7 гр. 

Вопрос 5 
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Как называется розыгрыш, результат которого не защитан? 

Варианты ответов 

 спорный мяч; 

 переигровка; 

 фол. 

Вопрос 6 

Сколько очков должно быть розыграно в партии, чтобы подающий игрок ( 

пара) стал принимающим? 

Варианты ответов 

 2 очка; 

 5 очков; 

 4 очка. 

Вопрос 7 

Что не запрещено участнику соревнований? 

Варианты ответов 

 вступать в пререкания с судьями и соперниками; 

 затягивать преднамеренно игру; 

 всё вышеперечисленное запрещено. 

Вопрос 8 

При подаче шар ударился о половину подающего, а затем, задев сетку , 

перелетел на половину принимающего. Следует ли переиграть такой мяч? 

Варианты ответов 

 да; 

 нет; 

 на усмотрение судьи. 

Вопрос 9 

До скольки очков обычно играется партия в настольном теннисе? 

Варианты ответов 

 до 21; 

 до 11; 

 до 25. 

Вопрос 10 
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Соревнования по настольному теннису бывают? 

Варианты ответов 

 личные; командные; 

 лично - командные; 

 командно - личные. 

Вопрос 11 

Какова продолжительность разминки перед встречей, если главный судья не 

давал разрешения на её продления? 

Варианты ответов 

 2 мин. ; 

 3 мин. ; 

 ограничений нет. 

Вопрос 12 

На какую высоту необходимо подбрасывать шарик при подаче? 

Варианты ответов 

 не менее 10 см.; 

 не менее 16 см; 

 не менее 26 см. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3064451) 

 

учебного предмета «Биология» (Базовый уровень) 

для обучающихся 5 – 9 классов  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года 

изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека;  

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 
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формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

1.  Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека.  

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа.  

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом. 

3. Организмы – тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 

открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 
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Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.  

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в 

природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края (краеведение).  

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, 

цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества).  

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 
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Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и других искусственных сообществ).  

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.  

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности.  

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной территории. 
 

6 КЛАСС 

1.  Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений.  

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 
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Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и 

почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений.  

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы.  

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений.  

3. Жизнедеятельность растительного организма 

Обмен веществ у растений 
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Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 

растения. Минеральное питание растений. Удобрения.  

Питание растения.  

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника.  

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека. 

Дыхание растения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как 

орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в 

длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля 

древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. 

Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения 

воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у 

растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 

на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное 
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опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений.  

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение 

признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного 

размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха).  

Определение условий прорастания семян. 
 

7 КЛАСС 

1.  Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, 

отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, 

описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей 

(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика 

мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. 

Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 
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Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа 

и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности 

строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль 

древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность 

хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение 

хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. 

Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного 

растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три 

семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом 

возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются 

наиболее распространёнными в данном регионе). Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, 

или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). 

Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  
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Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с 

использованием определителей растений или определительных карточек.  

2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в 

земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и 

условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на 

растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 

растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. 

Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 

природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. 

Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов 

растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

Изучение сорных растений региона. 
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5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры 

профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных 

грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное 

выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и 

дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, 

рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах). 

Изучение строения лишайников. 

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое.  

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 
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Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и 

тканей животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у 

одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные 

конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 

железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю 

поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. 

Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности 

кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у 

беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, 

капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги 

кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение 

системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов 

обмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки 

и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у 

кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и 

тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение 

строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у 

животных. 
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Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. 

Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, 

трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных 

(трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга 

от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и 

извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. 

Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. 

Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган 

зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и 

осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии 

у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение 

(инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг 

(запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, 

территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление 

клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. 

Половое размножение. Преимущество полового размножения. Половые 

железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. 

Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. 

Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с 

превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы. 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучение способов дыхания у животных. 

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.  

Изучение покровов тела у животных. 

Изучение органов чувств у животных. 

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.  

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 

систематическая категория животных. Классификация животных. Система 

животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 
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отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и 

жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. Образование 

цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных 

пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения 

человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными 

(малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки 

и другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Местообитание. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение 

(почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их 

роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения 

(школьный аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум). 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых 

червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. 

Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый 

человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по 

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы. 
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Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за 

реакцией дождевого червя на раздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и 

внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.  

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с 

жизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных 

болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, 

Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского 

жука или других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. 

Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 

двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие).  



1

3

5 

 

 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от 

костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы 

(на примере живой рыбы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 

влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и 

развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их 

охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. 

Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их 

изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору 

учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения 

птиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. 

Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).  

Исследование особенностей скелета птицы. 
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Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, 

внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной 

системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по 

выбору учителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов 

из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.  

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края.  

Лабораторные и практические работы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих.  

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.  

4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития 

животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их 

изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. 

Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных.  

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности 

на животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой 

образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая 

пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 
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Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных 

на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и 

позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного 

мира. 
 

9 КЛАСС 

1. Человек – биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, 

гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма 

человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения 

здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть 

природы. Систематическое положение современного человека. Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства 

животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его 

этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. 

Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. 

Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и 

половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их 

функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. 

Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).  
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3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной 

мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного 

мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. 

Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы.  

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма, роста и развития. 

Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. 

Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет 

туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.  

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа 

мышц: статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. 

Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в 

сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в 

строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучение строения позвонков (на муляжах).  

Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц. 
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Выявление нарушения осанки. 

Определение признаков плоскостопия. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный 

костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней 

среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое 

отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. 

Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение) на готовых микропрепаратах. 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая 

система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь 

строения и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной 

среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания.  

Лабораторные и практические работы. 
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Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту 

дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их 

роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих 

организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. 

Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и 

превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. 

Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение 

витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование состава продуктов питания. 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и 

терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 
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предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа 

кожи. 

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. 

Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. 

Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение местоположения почек (на муляже).  

Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые 

клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост 

и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор 

хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для 

планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. 

Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы 

слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их 

причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определение остроты зрения у человека. 
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Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).  

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный 

характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность 

мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. 

Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 

человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. 

Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти.  

Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 

организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей 

среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

3) работа с информацией: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека, профессии, 

связанные с биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, 

А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 
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применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану, выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека, анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 
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владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;  

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи 

с другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. 

А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;  
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характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;  

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное 

значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух 

источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 7классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. 

В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 
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растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по 

изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

растений, бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

лишайники, бактерии по заданному плану, делать выводы на основе 

сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, 

значение экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни 

человека, понимать причины и знать меры охраны растительного мира 

Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  
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использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь 

с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, 

К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. 

Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 
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характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп 

животных и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе 

и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;  

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 
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использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи 

с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. 

П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в 

том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы 

органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать 

выводы на основе сравнения; 



1

5

6 

 

 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 

энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями, между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения 

и функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 

здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 
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активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, 

зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, 

ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке 

со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, 

различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить 

простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты;  

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности по информатике для обучающихся 7 класса 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 ООП ООО МБОУ «СОШ №4 им. С. Хачукаева с. Ачхой-Мартан»; 

 учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ №4 им. С. Хачукаева с. 

Ачхой-Мартан»; 

            Данная рабочая программа разработана и реализуется на основе УМК допущенных 

в Федеральном перечне приказом №254 от 20.05.2020г.  

Авторы учебника: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 2021 

Данная рабочая программа разработана и реализуется на основе УМК допущенных в 

Федеральном перечне приказом №254 от 20.05.2020г. и рассчитана на 2 ч.в неделю, 68 ч. в год.  

 

             Цели рабочей программы:  

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

роли информационных процессов в современном мире; 

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, ис-

следовательской 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. 

Задачи рабочей программы: 

• сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание  как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование - определение 
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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; коррекция - внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка 

- осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основного 

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; 

• сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера; 

• сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

• сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные 

умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

• сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 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. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  
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 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

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: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

      ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

 Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать  существующие  и  планировать  будущие 

 образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

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

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• учебных и познавательных задач;  

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

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

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

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

решения задачи/достижения цели;  

• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта, 

 проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

• планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную 

 образовательную траекторию.  

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и  

требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  

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

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных 

 образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет:  

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

свойства;  

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

слов;  

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

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

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

явлений к общим закономерностям;  

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

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

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

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в  

текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

• резюмировать главную идею текста;  
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• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

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

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми 

 системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

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

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

перед группой задачей;  

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

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

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

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

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

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

коммуникативной задачей;  

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

диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

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

блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задач 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
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• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

 Предметные результаты- 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  

•различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

•различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

•раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

•приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

•классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

•узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной  памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

•определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

•узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

•узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

•осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

•узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики  

Выпускник научится: 

•описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

•определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

•определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 
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•записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

•записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

•определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

•использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

•описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание   термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

•познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

•использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

•узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

•познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

•познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

•ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

•узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования Выпускник научится: 

•составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

•выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

•определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
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•определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

•использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

•использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы),  а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

•анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

•использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

•записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

•создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

•познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

•познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

•познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов Выпускник научится: 

•классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

•выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

•разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

•осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

•использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

•использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

•анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

•проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 
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Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

•навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

•различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.);•приемами 

безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и п.; 

•основами соблюдения норм информационной этики и права; 

•познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

•узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

•познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

•познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

•познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

•узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

 •узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;                   •получить 

представление об истории и тенденциях развития ИКТ;                    •познакомиться с примерами 

использования ИКТ в современном мире;•получить представления о роботизированных 

устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
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Регулятивные Система заданий, 

Непосредственно связанных 

спределением 

последовательности действий 

по решению задачи или 

достижению цели способствует 

интенсивному развитию УУД 

планирование Система 

заданий, связанных с 

одновременным анализом 

нескольких разнородных 

информационных объектов 

(рисунок, текст, таблица, схема) 

с целью выделения 

необходимой информации   стимулирует действия по формированию внутреннего плана. 

Система заданий типа «Составь 

алгоритм и выполни его» 

создаёт информационную 

среду для составления плана 

действий формальных

 исполнителе

й алгоритмов по переходу из 

начального состояния в 

конечное 

задания типа «Составь алгоритм…», 

«Заполни пропуски в алгоритме…» 

на основе информации рассказа: дай 

название иллюстрации; дорисуй 

рисунок задания на составление 

алгоритмов и программ создание 

информационных объектов и 

информационных объектов с 

заданием 

Познавательные система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию 

из различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических 

моделей 

задания, формирующие навыки 

знаково символического 

моделирования 

задания, формирующие навык 

смыслового чтения задания на 

знаково-символическое 

моделирование задания на 

сравнение, классификацию, 

синтез 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами 
 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классе 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

 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. 
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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 нём 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, приёмник 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.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений.  
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1. Информация и информационные процессы – 8 часов 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

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

Поиск информации. 

 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации – 7 часов 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 
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Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

 

3. Обработка графической информации – 12 часов 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации – 29 часов 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа – 8 часов 
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Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

6. Повторение – 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
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 формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

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

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических  

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

тему 

Итоговая 

диагностика 

Личностные результаты 

1 Информация и 

информационные процессы 

16 1    Смыслообразование – мотивация, 

самооценка     на основе критериев 

успешной учебной   деятельности. 
Нравственно-этическая   ориентация – 

доброжелательность,   эмоционально -

нравственная отзывчивость. 
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Самоопределение – самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки 

2 Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с информацией 

14 1   Способность 

 увязать знания  

 об основных  

 возможностях  

 компьютера с собственным жизненным          

опытом;  

 развитие чувства личной 

ответственности за    к качество 

окружающей  

  информационной среды 

3 Обработка графической 

информации 

6 1  Знание сфер применения 

компьютерной графики; 

 способность 

 применять 

 теоретические  

 знания  для решения  

 практических задач; интерес к 

изучению    вопросов, связанных с  

компьютерной графикой. 

4 Обработка текстовой 

информации 

22 1   Понимание социальной, 

общекультурной роли    в жизни 

современного человека навыков  

 квалифицированного  

 клавиатурного письма 

5 Технология мультимедиа 15 1   Способность увязать знания об 

основных  

 возможностях компьютера с 

собственным    жизненным опытом;  

 интерес к вопросам, связанным с    

практическим применением  

  компьютеров 

6 Повторение 4 1   Способность увязать знания об 

основных    возможностях компьютера, 

Знание сфер применения 

компьютерной графики, текстовой 
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информации. Способность применить 

теоретические умения для решения 

текстовых задач. 

 ИТОГО: 68 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

внеурочной деятельности 

 

 «Занимательная информатика»  
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Уровень общего образования – основное общее образование 8 класс   

Количество часов: 34  

Учитель: Фаргиева Зарема Бамткировна 

 

 

2023-2024 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности по информатике для обучающихся 8 класса 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 ООП ООО МБОУ «СОШ №4 им. С. Хачукаева с. Ачхой-Мартан»; 

 учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ №4 им. С. Хачукаева с. 

Ачхой-Мартан»; 

            Данная рабочая программа разработана и реализуется на основе УМК допущенных 

в Федеральном перечне приказом №254 от 20.05.2020г.  

Данная рабочая программа разработана и реализуется на основе УМК допущенных в 

Федеральном перечне приказом №254 от 20.05.2020г. и рассчитана на 1 ч.в неделю,  
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34 ч. в год. 

 
Рабочая программа разработана на основе учебного предмета «Офисные программы» 

М.С. Цветковой, О.Б. Богомоловой 8 классы, которая входит в сборник «Информатика. 

Математика. Программы внеурочной деятельности: 8 классы» / составитель М.С. Цветкова, О.Б. 

Богомолова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, рассчитанной на 34 часа в год. 

 

     Основной целью программы является обучение работы с офисными программами через 

создание творческих проектов по информатике. Предмет развивает творческие способности 

учащихся, а также закладывает пропедевтику наиболее значимых тем информатики и позволяет 

успешно готовиться к участию в олимпиадах по математике и информатике. 

 

Цель программы:  развитие практических умений использования офисных программ для 

обработки текстовой информации в учебной деятельности, в том числе для подготовки 

презентаций выполненных проектных работ. 

        Задачи: 

формирование навыков обработки текста в текстовом редакторе; 

формирование навыков составления мультимедийных презентаций; 

формирование умений создавать и редактировать вычислительные таблицы. 

Общая характеристика учебного предмета 

  Учебная программа «Занимательная информатика» позволяет освоить наиболее 

распространенные офисные программные пакеты для обработки текста и подготовки 

презентаций. Некоторые возможности офисных программ рассматриваются в предмете 

информатики основной школы. Модули данного учебного предмета расширяют изучаемую в 

предмете информатики тему за счет использования практических и проектных работ. 

Предлагаемый учебный предмет для внеурочной деятельности избыточен по содержанию и 

позволяет составлять различные комбинаторные сочетания тем, учитывая возможность их 

изучения в предмете информатики и внеурочной деятельности. Модульная структура предмета 

дает возможность выбрать оптимальную сложность выполняемых заданий и их адекватное 

сочетание. Можно сократить один из модулей и количественно увеличить другой, т. е. 

обеспечивается максимальная встраиваемость учебного предмета в образовательный процесс. 
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Важным является то, что в процессе изучения данного предмета учащиеся не просто 

знакомятся с отдельными программными продуктами, но и осваивают возможности использова-

ния информационных объектов, созданных средствами одних программ, при последующей 

подготовке документов в других программах. Сформированные умения и навыки востребованы 

при изучении практически всех учебных предметов основной образовательной программы в 

основной школе. 

Структура предмета предполагает изучение теоретического материала и проведение 

практических занятий на персональном компьютере с целью применения на практике полученных 

теоретических знаний. 

При проведении занятий предмета предлагается использовать следующие формы работы: 

демонстрационная, когда ученики слушают объяснения учителя и наблюдают за 

демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих местах; 

фронтальная, когда ученики синхронно работают под управлением учителя; 

самостоятельная, когда ученики выполняют индивидуальные задания в течение части 

занятия; 

самостоятельная (в режиме самообразования), когда ученики выполняют творческие 

задания в течение части занятия или в свободное от занятий время; 

проектная, когда ученики выполняют индивидуальные работы по тематике изучаемого 

предмета. 

Предмет включает в себя две части: лекционную и практическую. Теоретическая часть 

организована в форме лекций. Лекции проводятся с обязательным использованием 

иллюстративных материалов. Практическая часть – в форме самостоятельных заданий 

(практических работ на компьютере) и творческих работ, что является важной составляющей всего 

предмета. Теоретическая и прикладная часть предмета изучается параллельно, чтобы сразу же 

закреплять теоретические вопросы на практике. 

В ходе выполнения индивидуальных работ, учитель консультирует учащихся и при 

необходимости оказывает им помощь. Выполняя практические задания, учащиеся не только 

закрепляют навыки работы с программами, но и развивают свои творческие способности. 

Каждое  занятие начинается с  мотивационного этапа, ориентирующего учащегося на выполнение 

практического задания по теме. 

Одной из форм работы могут быть занятия – семинары (занятия-исследования), где 

учащиеся, разбившись на группы, самостоятельно исследуют определенные возможности 
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программы, затем обмениваются полученными знаниями. В итоге учащиеся должны овладеть 

полным спектром возможностей работы с программой. 

 

Формы отчетности и контроля 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

учащимися практических заданий на каждом уроке. Формой итогового контроля является защита 

группового или индивидуального проекта учащегося по теме предмета. 

Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты 

учеников (созданные графические изображения), а также их внутренние личностные качества 

(освоенные способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам 

предмета. 

Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты анализа его 

продукции и деятельности по ее созданию. Оценка имеет различные способы выражения — 

устные суждения педагога, письменные качественные характеристики. 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения учеником минимально 

необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах предмета. Оцениванию подлежат 

также те направления и результаты деятельности учеников, которые определены в рабочей 

программе учителя и в индивидуальных образовательных программах учеников. 

Ученик выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач педагога — 

обучение детей навыкам самооценки. С этой целью учитель выделяет и поясняет критерии 

оценки, учит детей формулировать эти критерии в зависимости от поставленных целей и 

особенностей образовательного продукта. 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в 

следующих формах: 

текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых 

заданий -  оценка промежуточных достижений используется как инструмент положительной 

мотивации, для своевременной коррекции деятельности учащихся и учителя; осуществляется по 

результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом занятии; 

взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; 
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итоговый контроль проводится в конце всего предмета в форме публичной защиты 

творческих работ (индивидуальных или групповых); 

Формой итоговой оценки каждого ученика выступает образовательная характеристика, в 

которой указывается уровень освоения им каждой из целей предмета и каждого из направлений 

индивидуальной программы ученика по предмету. 

 

 

Места учебного предмета в учебном плане 

       Программа учебного предмета «Занимательная информатика» рассчитана на 35 часов 

(1 раз в неделю, 1 год обучения) и предназначена в качестве внеурочной деятельности для 

учащихся 8 классов. 

  

 

Содержание учебного предмета 

  

     Предлагаемые модули учебного предмета самостоятельны и независимы друг от друга 

по содержанию и могут быть сокращены или увеличены по времени, в зависимости от 

потребностей обучающихся. 

Методические указания по использованию практикумов, в том числе разработки уроков, 

необходимый теоретический материал и электронное приложение (презентации к урокам, 

заготовки к заданиям, образцы выполнения заданий, видеодемонстрация выполнения наиболее 

сложных заданий, а также примеры итоговых проектных работ) содержатся в методическом 

пособии: Богомолова О. Б. Преподавание информационных технологий в школе. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

Если в пропедевтическом предмете информатики были сформированы необходимые 

практические умения работы со стандартными приложениями Windows, то при изучении первого 

модуля можно будет повторить и систематизировать имеющиеся навыки, что послужит хорошей 

основой для освоения профессионального программного обеспечения. При этом следует 

использовать самые сложные задания (высокий уровень сложности). Сэкономленное учебное 

время можно перераспределить между другими модулями. 



1

8

6 

 

 

Практикум «Занимательная информатика», используемый при изучении второго модуля, 

позволяет сформировать у учащихся навыки работы с текстовыми документами различного вида 

(в том числе иллюстрированными), их профессиональной верстки, а также «оцифровки» печатной 

текстовой информации (например, текста со страниц книг) путем ее сканирования и оптического 

распознавания текста. Указанные операции по подготовке и обработке текста широко исполь-

зуются учащимися не только непосредственно на уроках информатики, но и в рамках других 

предметов при подготовке рефератов, отчетов и других творческих письменных работ, а также 

могут быть востребованы при организации (в том числе в рамках коллективной проектной 

деятельности) школьного издательства и пр. 

Перед началом занятий по данному практикуму предполагается, что учащиеся обладают 

навыками работы в ОС Windows, а также навыками ввода и редактирования текста в простейших 

текстовых редакторах. 

Во втором модуле рассмотрены основные направления обработки текста с 

использованием текстового процессора Word, вопросы сканирования и оптического 

распознавания текстов в программе ABBYY FineReader, а также верстки в настольной издательской 

системе PageMaker. 

Сделаны акценты на наиболее проблемные темы: 

форматирование документа, макет страницы; 

слияние документов; 

запись и применение макросов. 

Практикум «Создание документов в OpenOffice.org Writer», используемый при изучении 

третьего модуля, позволяет изучить возможности текстового редактора OpenOffice.org Writer и 

предполагает выполнение практических заданий. Особенностью практикума является его 

проектный характер: с самых первых занятий учащиеся, выполняя предложенные задания, шаг за 

шагом продвигаются к единой цели — созданию реферата по теме «Мобильные компьютеры». 

Данная тема выбрана не случайно: кроме непосредственного освоения функциональных 

возможностей приложения Writer ставится цель знакомства учащихся с разновидностями 

современных компьютеров. В настоящее время создание и использование мобильных 

(портативных) компьютеров — ноутбуков, нетбуков, планшетных ПК, карманных персональных 

компьютеров (КПК), смартфонов и пр. — это самое современное и востребованное направление 

развития компьютеров, количество разновидностей таких устройств постоянно возрастает. 

Проводя поиск и сбор информации по этой теме в процессе выполнения заданий по подготовке 

реферата, учащиеся получают дополнительную информацию, касающуюся истории создания 
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персональных компьютеров и наиболее современных технологий, реализуемых в конструкциях 

мобильных вычислительных устройств. Кроме того, учащиеся получают навыки работы с 

энциклопедическими информационными ресурсами (в том числе онлайновыми), с поисковыми 

средствами, с сервисами автоматического перевода текстов с иностранных языков. Отдельно 

можно обратить внимание на материал практикума, поясняющий правила оформления реферата, 

его титульного листа и списка литературы, что, как правило, вызывает у учащихся значительные 

трудности. 

Предмет ориентирован на использование как ОС Linux, так и ОС Microsoft 

Windows, поскольку существуют версии пакета OpenOffice.org для обеих названных программных 

платформ. 

Четвертый практический модуль предусматривает занятия по темам «Работа с 

программой PowerPoint» и «Подготовка презентационных материалов с 

использованием HTML». Каждое практическое занятие включает перечень основных (ключевых) 

терминов по изучаемой теме, иллюстрации (фрагменты копий экрана при работе с изучаемыми 

программами) и краткие теоретические сведения, отражающие основные принципы решения 

ставящихся перед учащимся задач, а также практические  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задания нескольких уровней сложности для самостоятельной работы учащихся и 

контрольные вопросы. Можно выбрать для изучения только те программы, которые вызывают 

интерес учащихся. При интеграции с содержанием предыдущего проектного модуля можно 

получить полноценно оформленные и готовые к защите тематические индивидуальные проекты. 



1

8

8 

 

 

Так же как и реализация основной образовательной программы, успешная реализация 

предлагаемой программы учебного предмета «Обработка текстовой информации» ориенти-

рована на существующую информационно-образовательную среду образовательного 

учреждения. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной инфор-

мационно-образовательной среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Занимательная информатика» 

№ 

п/п 
Раздел Кол-во часов 

1 Введение. Текстовые редакторы. 15 

2 Программы для создания презентаций. 8 

3 Табличные вычисления на компьютере. 10 

4 Итоговое тестирование 1 

Итого 34 
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Рабочая  программа по  внеурочной  деятельности  

« Удивительный  английский» 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку 8 класса соответствует требованиям: 

-Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее- 

ФГОС ООО) утвержденного приказом Минобрнауки России (далее МОИН РФ) от 

06.10.2009 № 373; учебному плану среднего общего образования МБОУ «СОШ №4 

им.С.Хачукаева  с. Ачхой-Мартан»; 

- учебника и УМК допущенного федеральным перечнем: Английский язык. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/[В.Эванс, Дж. Дули, 

Дж.Ваулина  и др.]. М.: ExpressPublishing: Просвещение,2018. 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку, 

цели и задачи изучения английского языка, планируемые результаты, основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, тематическое 

планирование. 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения по английскому языку учащихся 

в 8 классе общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 34 ч/год (1ч/неделю). 

Цели изучения английского языка. 

 Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения, 

-развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, 

открытки, эссе, короткие рассказы и статьи). 

 Задачи курса. 

-сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 

-систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

-стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий;  
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-формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

-умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 

учебно-трудовой, бытовой культурной; 

-умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Место  предмета в учебном плане. 

Программа определяет обязательную часть учебного курса английского языка в основной 

школе на базовом уровне. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

“Иностранный язык” появляется возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности.  

При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, 

языковые явления. 
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2 Содержание учебного предмета. 

 

 

УУД Средстваформирования Типызаданий 

Регулятивные Материал учебных 

модулей специально 

структурирован так, 

чтобы можно было 

организовать на уроке 

открытие нового знания с 

использованием 

проблемно-диалогической 

технологии (введены 

описания проблемных 

ситуаций, даются 

мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы)урока). 

- составление различного рода плана 

(ключевые слова, 

утверждения,вопросы, тезисы) при 

работе над текстом по аудированию 

или чтению; 

- составление плана как 

последовательности речевых действий при 

подготовке устного монологического и 

диалогического высказывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок 

рассказа и скажи, о чём будет идти речь 

в данном тексте», «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, что 

произошло с главной героиней», 

«Прочитай первые три предложения 

рассказа и предположи, что будет 

дальше»; 

- контрольные задания, в том 

числе тестового характера; 

- технология «ЯзыковогоПортфеля» 
Познавательны 

е 

Задания на извлечение, 

преобразование и 

использование текстовой 

информации. 

- формулировка познавательной задачи 

самими учащимися, например: «А какие 

сигналы в речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что данная 

вещь кому-то принадлежит?»  или «Какими 
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  способами можно поприветствовать друг 

друга в Англии?» 

- организация проектной деятельности 

учащихся, связанная с освоениемнового 

языка и поиска информации Интернет- 

ресурсов; 

- подготовка устного и письменного 

речевоговысказывания; 

- формулирование проблемы (главной идеи) 

текста; 

- извлечение необходимой информации из 

прочитанного (услышанного)аутентичного 

текста; 

- преобразование модели утвердительного 

предложения в вопросительные 

предложения различныхтипов; 

- составлениетаблиц,схем-моделей; 

- замещениебуквызвуком; 

- выделение гласных исогласных 

букв/звуков всловах; 

- самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/текста с 

восполнением недостающих компонентов 

(слов, словосочетаний,предложений); 

- классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности тематикии 

т.д.; 

- самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, 

словообразование) 
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Коммуника- 

тивные 

Развиваются базовые 

умения различных видов 

речевой деятельности: 

говорения, аудирования, 

чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, 

в том числе посредством 

технологии смыслового 

чтения. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая 

форма организации 

учебной деятельности 

детей, которая позволяет 

совершенствовать их 

коммуникативные умения 

в процессе решения 

учебных задач. 

- организация совместной работы учащихся 

(парная, групповая формы) 

 

 

Модуль1.Социализация.6ч. Прилагательные для описания характера 

человека.Информацияличногохарактера. PresentSimplevs. PresentContinuousvs. 

PresentPerfectContinuous.Внешностьчеловека, родственныеотношения. Поздравительные 

открытки.Словообразовательные суффиксы прилагательных.Общение и социальный 

этикет.Изучающее чтение. Правила этикета в России.Конфликты. 

 

Модуль 2. Еда и покупки.4ч.Продукты питания и способы приготовления пищи.Покупки. Виды 

магазинов. Способы выражения количества. PresentPerfectvs. PastSimple.Еда, существительные в 

форме единственного и множественного числа.Город, деревня, соседи.Электронное письмо 

личного характера.Фразовые глаголы, словообразование; отрицательные приставки. 

Благотворительность.Особенности русской кухни.Экология,  какой пакет выбрать. 

 

Модуль 3. Великие умы. 6ч.Отрасли науки.Профессии.Изобретения и научные 

открытия.События в жизни.События в жизни.Прилагательное и наречие.Фразовые 

глаголы.История денег.Пионеры космоса.История мореплавания.Национальные костюмы. 

Экология в одежде. 

 

Модуль 4.Будь собой.5ч.Внешность и самооценка.Стиль и мода.Спектакли и представления.Тело 

человека. Идиомы.Проблемы подростков.Фразовые глаголы.Национальный костюм Британских 

Островов. 

 

Модуль 5. Глобальные проблемы. 4ч. Природные катаклизмы.Глобальные проблемы. 
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Жизненный опыт. Идиомы по теме погода. Мнения, суждения и гипотезы. Словообразование. 

Фразовые глаголы. Формы глаголов-практика использования. 

Шотландские коровы.Мир природы.Торнадо, град. 

Модуль 6. Культурные обмены.5ч.Отпуск и путешествия. Проблемы на отдыхе. Грамматика и 

косвенная речь.Виды транспорта, идиомы.Обменные поездки. Фразовые глаголы. Отработка 

грамматики. Косвенная речь.История Темзы.Кижи.Памятники мировой культуры в опасности. 

 

Модуль 7. Образование.4ч.Новые технологии и современные средства 

коммуникации.Образование, школа, экзамены.Модальные глаголы.Профессии в СМИ. Идиомы. 

Средства логической связи.Предлоги, модальные глаголы.Тринити колледж.Российская система 

образования.Компьютерная сеть. 

 

 

 Планируемые результаты. 

 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Личностнымирезультатамиявляются: 

 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 истории, языка, культуры 

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

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах 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 в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
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смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметнымирезультатамиявляются: 

 Познавательные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные путидостижения целей,  осознанно 

выбиратьнаиболее 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;  

 умениеоценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основесамостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничествои совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 регулятивные: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 вестидиалог-обменмнениями;  

 брать и даватьинтервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускникнаучится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускникнаучится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменнаяречь 

Выпускникнаучится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильнописатьизученныеслова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



2

0

1 

 

 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  



2

0

2 

 

 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobegoingwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 
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 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереальногохарактера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

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

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознавать и употреблять в речиконструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторныеумения 

Выпускникнаучится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
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 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменнойречи: 

 заполнятьанкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковаякомпетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурнаякомпетенция: 
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 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательнойсфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
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 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетическойсфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физическойсфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

3.Тематическое планирование в 8 классе 

№ Наименование 

раздела, тема 

Кол-

во 

часов 

Личностные результаты 

1 Социализация. 6 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

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

прошлое и настоящеемногонациональногонародаРоссии 

2 Еда и покупки. 4 • развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность 

3 Великие умы. 6 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
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культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира 

4 Будьсобой. 5 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности 

5 Глобальные 

проблемы. 

4 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

6 Культурныеобмены. 5 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом 

7 Образование. 4 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка 

   формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык» 

 Всего 34  

 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

в 8 классе на 2022-2023 учебный год. 
 

№ 

урока 

 

Наименование раздела, тема 
 

Кол-

вочасов 

Дата 

План Факт 

1 Четверть  

Модуль 1 «Социализация» 12ч. 

1 Вводный урок. 1 1.09  

2 Прилагательные для описания 

характера человека. 

1 2.09  

3 Информация личного характера. 1 7.09  

4 Present Simple vs. Present 

Continuous vs. Present Perfect 

Continuous. 

1 8.09  

5 Внешность человека, 

родственные отношения. 

Входная диагностическая работа. 

1 9.09  

6 Поздравительные открытки. 1 14.09  

7 Словообразовательные 

суффиксы прилагательных. 

1 15.09  

8 Общение и социальный этикет.  1 16.09  

9 Изучающее чтение. Правила 

этикета в России. 

1 21.09  

10 Конфликты. 1 22.09  

11 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 23.09  

12 Контрольная работа. 1 28.09  

Модуль 2 «Еда и покупки» 14ч. 

13 Анализ контрольной работы. 

Продукты питания и способы 

1 29.09  
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приготовления пищи. 

14 Продукты питания и способы 

приготовления пищи. 

1 30.09  

15 Покупки. Виды магазинов. 1 5.10  

16 Способывыраженияколичества. 

PresentPerfectvs. 

PresentPerfectContinuous. 

1 6.10  

17 Еда, существительные в форме 

единственного и множественного 

числа. 

1 7.10  

18 Город, деревня, соседи. 1 12.10  

19  Особенности русской кухни. 1 13.10  

20 Экология,  какой пакет выбрать. 1 14.10  

21 Электронное письмо личного 

характера. 

1 19.10  

22 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 20.10  

23 Контрольная работа 1 четверть. 1 21.10  

24 Способы выражения количества. 

PresentPerfectvs. PastSimple. 

Анализ контрольной работы. 

1 26.10  

25 Фразовые глаголы, 

словообразование;отрицательные 

приставки. 

1 27.10  

26 Благотворительность. 1 28.10  

Модуль3 «Великие умы» 12ч. 

2 Четверть 

27 Отрасли науки. 1 9.11  

28 Профессии. 1 10.11  

29 Изобретения и научные 

открытия. 

1 11.11  

30 События в жизни. 1 16.11  

31 События в жизни. 1 17.11  

32 Прилагательное и наречие. 1 18.11  

33 Фразовые глаголы. 1 23.11  

34 История денег. 1 24.11  

35 Пионеры космоса. 1 25.11  

36 История мореплавания. 1 30.11  

37 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 1.12  

38 Контрольная работа. 1 2.12  

Модуль 4 «Будь собой» 13ч. 

39 Анализ контрольной работы. 

Внешность и самооценка. 

1 7.12  

40 Внешность и самооценка. 1 8.12  

41 Стиль и мода. 1 9.12  

42 Спектакли и представления. 1 14.12  

43 Тело человека. Идиомы. 1 15.12  

44 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 16.12  

45 Контрольная работа 2 четверть. 1 21.12  
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46 Анализ контрольной работы. 

Национальные костюмы. 

1 22.12  

47 Национальные костюмы. 1 23.12  

48 Экология в одежде. 1 28.12  

3 Четверть 

49 Фразовые глаголы. 1 11.01  

50 Национальный костюм 

Британских Островов. 

1 12.01  

51 Проблемы подростков. 1 13.01  

Модуль 5 «Глобальные проблемы» 11ч. 

52 Глобальные проблемы. 1 18.01  

53 Жизненный опыт. 1 19.01  

54 Идиомы по теме погода. 1 20.01  

55 Мнения, суждения и гипотезы. 1 25.01  

56 Словообразование. Фразовые 

глаголы. 

1 26.01  

57 Формы глаголов-практика 

использования. 

1 27.01  

58 Шотландские коровы. 1 1.02  

59 Мир природы. 1 2.02  

60 Торнадо, град. 1 3.02  

61 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 8.02  

62 Контрольная работа. 1 9.02  

Модуль 6 «Культурные обмены» 13ч. 

63 Анализ контрольной работы. 

Отпуск и путешествия. 

1 10.02  

64 Проблемы на отдыхе. 1 15.02  

65 Грамматика и косвенная речь. 1 16.02  

66 Виды транспорта, идиомы. 1 17.02  

67 Обменные поездки. 1 22.02  

68 Фразовые глаголы.  1 24.02  

69 Отработка грамматики. 

Косвенная речь. 

1 1.03  

70 История Темзы. 1 2.03  

71 Кижи. 1 3.03  

72 Памятники мировой культуры в 

опасности. 

1 9.03  

73 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 10.03  

74 Контрольная работа 3 четверть. 1 15.03  

75 Анализ контрольной работы. 

Новые технологии и 

современные средства 

коммуникации. 

1 16.03  

Модуль 7 «Образование» 10ч. 

76 Образование, школа, экзамены. 1 17.03  

77 Модальные глаголы. 1 22.03  

78 Профессии в СМИ. Идиомы. 1 23.03  

79 Средства логической связи. 1 24.03  
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4 Четверть 

80 Предлоги, модальные глаголы. 1 5.04  

81 Тринити колледж. 1 6.04  

82 Российская система образования. 1 7.04  

83 Компьютерная сеть. 1 12.04  

84 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 13.04  

85 Контрольная работа. 1 14.04  

Модуль 8 «Досуг» 17ч.м 

86 Анализ контрольной работы. 

Интересы и увлечения. 

1 19.04  

87 Интересы и увлечения. 1 20.04  

88 Виды спорта. 1 21.04  

89 Грамматика: условные 

предложения. 

1 26.04  

90 Спортивное снаряжение. 1 27.04  

91 Запрос информации в письмах 

официального и неофициального 

характера. 

1 28.04  

92 Фразовые глаголы, сложные 

существительные. 

1 4.05  

93 Талисманы. 1 5.05  

94 Праздник севера. 1 11.05  

95 Экология океана. 1 12.05  

96 Фестиваль на севере России. 1 17.05  

97 Пассивный залог. 1 18.05  

98 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 19.05  

99 Итоговая контрольная работа. 1 24.05  

100 Анализ контрольной работы. 

Пассивный залог. 

1 25.05  

101 Present Simple vs. Present 

Continuous vs. Present Perfect 

Continuous. 

1 26.05  

102 Модальные глаголы. 1 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2

1

3 

 

 

 

 

 

 

                          «Физика в задачах и экспериментах»  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2

1

4 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по физике 

 «Физика в задачах и 

экспериментах» предназначенадляорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяклассов

МБОУ«СОШ№4 с.Ачхой-Мартан»разработана  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Реализацияпрограммыобеспечиваетсянормативнымидокументами: 
ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот29декабря2012г.№279-
ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации»(сизменениямии дополнениями); 

Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегобразования (приказ 

МО РФ от 17.12.2010 №1897«Об утверждении и введение в 

действиеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования» 

(сизменениямиидополнениямиПриказаМинобрнаукиРоссииот29.12.2014 №1644 

     Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

направлена на создание благоприятных условий для развития ребенка, учитывать его возрастные и 

индивидуальные особенности. Организация внеурочной деятельности по предмету «физика» 

будет способствовать решению следующих педагогических задач: 

1.      Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей лицеистов к различным 

видам деятельности; 

2.Создание условий для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности; 

Развитие практических навыков путем реализации деятельностного подхода в обучении; 

3.Развитие опыта творческой деятельности и творческих способностей; 

4.Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

     

Направление внеурочной деятельности 

  Данная программа имеет общеинтеллектуальную направленность, носит комплексный 

характер, что отражено в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как: химия, 

география, биология, физика.  Реализация этой программы может быть полезна для учащихся при 

решении задач, встречающихся в повседневной жизни людей, таких как правильное измерение 

температуры, измерение артериального кровяного давления, проверка исправности 

электроприборов, знание загрязненности воздуха и факторов, влияющих на здоровье человека. 

Учащиеся могут стать компетентными во многих практических вопросах уже сейчас. 

Предлагаемые задачи простые, но для их решения необходимо творческое применение знаний из 

разных областей науки. 

Место курса в плане внеурочной деятельности лицея 

 Программа предназначена для учащихся 9 классов, рассчитана на 34 часа 

 

(1 час в неделю). 

 

Актуальность и перспективность курса 

   Новые стандарты образования ориентированы на индивидуальное развитие личности, 

творческую инициативу, формирование у учащихся универсального умения ставить и решать 

задачи для разрешения возникающих в жизни проблем, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания. С помощью экспериментов и опытов, 

которые учащиеся будут проводить самостоятельно, неизбежно раскроются скрытые возможности 

и потенциал учащихся. Можно легко выявить инициативную, творческую личность и любого 

ребенка вовлечь в мыслительный процесс. 
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Цели и задачи курса 

     Цели: 

        предоставление учащимся возможности удовлетворить индивидуальный интерес к 

изучению практических приложений физики в процессе познавательной и творческой 

деятельности при проведении самостоятельных экспериментов и решении исследовательских 

задач; 

        создание ориентационной и мотивационной основы для осознанного выбора профиля 

обучения. Для этого предлагается знакомство девятиклассников с особенностями 

естественнонаучной исследовательской деятельности на материале простых и увлекательных 

задач междисциплинарного содержания. 

Задачи: 
                    пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

естественнонаучным дисциплинам; 

                    раскрытие творческих способностей ребенка; 

                    развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной 

и научно- популярной литературой; 

                     решение специально подобранных исследовательских задач, направленных 

на формирование приемов мыслительной деятельности; 

                    воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной 

задачи); 

                    осознание учащимися важности естественнонаучны дисциплин, через 

примеры связи ихс жизнью, построение динамических моделей; 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

       получение учащимися представлений о проявлении физических законов и теорий в 

медицине, метода научного познания природы; 

       развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний,анализа и оценки новой 

информации; 

       сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или 

профессиональной деятельности. 

Общая характеристика курса 

   Программа курса состоит из серии учебных исследовательских задач, построенных на 

материале биологии, физики и химии с методическими рекомендациями. Ввиду того, что 

задачи имеют междисциплинарный характер, в процессе подготовки и проведения занятий 

возможно продумывание заданий всеми предметниками естественнонаучных дисциплин. 

Главным содержанием курса является естественнонаучная исследовательская деятельность. 

Она включает в себя такие элементы, как наблюдение, измерение, выдвижение гипотез, 

построение объясняющих моделей, экспериментирование, математическую обработку данных, 

анализ информационных источников, а также предполагает использование коммуникативных 

умений (сотрудничество при работе в группе, культура ведения дискуссий, презентация 

результатов). 

      Важная особенность курса – его интегративность, междисциплинарный характер задач. 

Это сделано для того чтобы, с одной стороны, показать учащимся универсальный характер 

естественнонаучной деятельности, а с другой – способность устранения психологических 

барьеров, мешающих школьникам, а потом и взрослым людям видеть общее в разных областях 

знаний, безболезненно осваивать новые сферы деятельности. 

      Содержание программы определялось требованиями и ограничениями: 

        входящие в нее исследовательские задачи должны допускать разный уровень 

выполнения, иметь ясную и интересную постановку, которая сама мотивировала бы 

учащихся к исследованию; 
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        задачи не должны требовать дорогостоящего или сложного оборудования: 

желательно, чтобы оно входило в обычные комплекты школьных естественнонаучных 

кабинетов или могло быть изготовлено из подручных средств; 

        последовательность задач должна подчиняться определенной логике, основанной, 

главным образом, на постепенном усложнении исследовательских действий от задачи к 

задаче и учитывающей программы естественнонаучного курса и программы математики; 

        сценарий учебных занятий по выполнению исследовательских задач должен 

обязательно включать такие формы коммуникативной деятельности, как работа в группе, 

участие в дискуссии, презентация полученных результатов. 

 Этапы исследовательской деятельности 

     Исследовательская деятельность учащихся – это образовательная технология, предполагающая 

решение учащимися исследовательской, творческой задачи под руководством учителя, в ходе 

которого реализуются единые этапы (вне зависимости от области исследования): 

 Постановка учебной задачи 

1.      Изучение теоретического материала 

2. Выделение проблемы, постановка целей и задач исследования 

3. Формулировка рабочей гипотезы 

      Решение задачи посредством учебных действий 

4. Освоение методики исследования 

5. Сбор собственного экспериментального материала 

6. Обработка собранного материала 

      Контроль 

7. Обобщение, анализ, выводы 

Оценка 

8. Представление исследовательской работы. 

Формы занятий 

Поскольку программа состоит исключительно из исследовательских задач, то в ней 

практически отсутствует лекционная форма занятий. Ее аналогом лишь в какой-то мере можно 

считать информационно-инструктивную часть, в ходе которой учитель в сжатой форме 

представляет необходимые сведения об изучаемом явлении, вместе с учениками формулирует 

задачу, дает информационные ссылки, которые могут понадобиться ученикам в процессе 

работы над ней. 

                Организация учебной деятельности может быть различна. Например, над некоторыми 

задачами учащимся будет удобно работать индивидуально или в парах, а публичная 

презентация результатов (конференция) может быть заменена отчетом группы непосредственно 

перед педагогом. 

                В результате изучения курса, помимо формирования собственной позиции 

относительно выбора профиля, ученики смогут (на определенном уровне) освоить 

следующие умения: 

         строить план исследования; 

         фиксировать эмпирические данные с учетом погрешностей в виде графика и 

таблицы; 

         описывать механизм явления с опорой на его рабочую модель; 

         предлагать и проводить эксперименты и наблюдения, позволяющие выявить новые 

характеристики явлений, проверять и корректировать рабочие модели; 

         сотрудничать с товарищами, работая в исследовательской группе; 

         представлять результаты работы в форме короткого сообщения с использованием 

визуальных средств демонстрации (графиков, диаграмм, рисунков). 

 

Содержание обучения 

Показать на опытах, что действие силы зависит от массы и скорости. Продемонстрировать закон 

сохранения импульса и закон сохранения  
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энергии в механических процессах 

Правила измерения физической величины. Определение цены деления шкалы прибора. Способы 

обработки данных, полученных  

в ходе эксперимента.  

Абсолютная и относительная погрешность 

Презентация работ 

Правила измерений, вычисление толщины стеклянной пластинки и сравнить точность измерения с 

точностью измерения штангенциркулем 

Знакомство с новым способом определения размеров тел с помощью секундомера 

Определение диаметра различных тел с помощью подручных средств, простых приборов и 

штангенциркуля. Сравнение результатов 

Знакомство с методом определения скорости истечения воды из водопроводного крана при 

помощи цилиндрического сосуда, секундомера и  

штангенциркуля 

Измерение плотности сыпучих тел с помощью мензурки 

Знакомство с нестандартным способом определения плотности тела 

Определение плотности тел методом безразличного плавания 

Определение роста человека на основе формулы периода колебаний математического маятника 

Построение теоретической модели реального физического процесса, изучение движения тела 

брошенного горизонтально 

Определение давление мяча, используя измерительные весы и линейку 

Проверить, как научились определять цель и составлять план исследования, проводить измерения 

и обрабатывать их 

Нахождение величины по результатам измерений 

Презентация работ 

Презентация работ 

Определение времени реакции; определение массы тела динамическим методом. 

Градуировка динамометра и определение становой силы. 

Определение дыхательного объема легких 

Определение давления крови 

Критические для человека температуры 

Здоровье и безопасность на воде. Вода из воздуха. 

Здоровье и безопасность на воде. Вода из воздуха. 

Презентация работ по теме «Физические характеристики организма человека» 

Презентация работ по теме «Физические характеристики организма человека» 

Способы увеличения сил, развиваемых человеком. 

Безопасная высота падения для человека 

Зависимость скорости бегуна от его размеров. 

Безопасная сила тока; безопасное напряжение 

Шум. Воздействие шума на человека. Физика и музыка. Роль ультразвуков и инфразвуков в живой 

природе. 

Дальнозоркость и близорукость. 

Презентация работ по теме «Возможности человека и мой результат» 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты 
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 Личностные результаты: 

         в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

         в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

         в познавательной сфере – формирование самостоятельности вприобретении 

новых и практических умений. 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в решении исследовательских задач: 

         использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

         использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

         умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

         умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

         использование различных источников для получения информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации 

и адресата. 

     Предметные результаты: 

         формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений, об объективности научного знания, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук; 

         исследовать физические явления; 

         описывать самостоятельно проведенные исследования; 

         классифицировать изученные объекты и явления; 

         применять приобретенные знания по физике, химии, биологии для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовыхтехнических устройств, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

         самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для этого 

доступные источники информации. 

  

Оценке и контролю планируемых результатов обучения подлежат следующие показатели: 

1.      умение решать качественные, графические, исследовательские задачи с 

применением изученных законов; 

2.      умение объяснять принципы работы термометров, тонометров и 

технологий,основанных на физических законах; 

3.      умение формулировать цель исследования, его гипотезу, планировать эксперимент, 

оценить полученные результаты и делать выводы; 

4.      привлечение различных источников информации, соответствие отобранной 

информации теме доклада или сообщения; 

5.      умение выделить основное в отобранной информации; 

6.      умение структурировать информацию, представлять ее в логической 

последовательности, четко и кратко излагать мысли, иллюстрировать рисунками, 

схемами; 

7.      умение задавать вопросы, отвечать на вопросы, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 
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Система отслеживания и оценивания результатов: 

      Отслеживание продуктивности и результативности деятельности обучающихся проходит на 

протяжении всего учебного года. С учётом практической направленности программы она имеет 

специфическую форму, так как направлена на публичную демонстрацию достижений 

обучающихся. 

      Виды контроля: 

стартовый - диагностика способностей учащихся; 

текущий - наблюдение за успешностью освоения обучающимися основных законов и развитие 

практического применения своих знаний при решении задач, исследовательского характера; 

итоговый - анализ результатов выступления обучающихся. 

      В ходе реализации программы используются две формы подведения итогов (физические 

олимпиады, включающие экспериментальные задания и публичное заслушивание проектов), 

которые дают возможность проследить развитие практического применения своих знаний при 

решении исследовательских задач и навыков индивидуального развития обучающихся.  

 

2. Содержание обучения 

Показать на опытах, что действие силы зависит от массы и скорости. Продемонстрировать закон 

сохранения импульса и закон сохранения  

энергии в механических процессах 

Правила измерения физической величины. Определение цены деления шкалы прибора. Способы 

обработки данных, полученных  

в ходе эксперимента.  

Абсолютная и относительная погрешность 

Презентация работ 

Правила измерений, вычисление толщины стеклянной пластинки и сравнить точность измерения с 

точностью измерения штангенциркулем 

Знакомство с новым способом определения размеров тел с помощью секундомера 

Определение диаметра различных тел с помощью подручных средств, простых приборов и 

штангенциркуля. Сравнение результатов 

Знакомство с методом определения скорости истечения воды из водопроводного крана при 

помощи цилиндрического сосуда, секундомера и  

штангенциркуля 

Измерение плотности сыпучих тел с помощью мензурки 

Знакомство с нестандартным способом определения плотности тела 

Определение плотности тел методом безразличного плавания 

Определение роста человека на основе формулы периода колебаний математического маятника 

Построение теоретической модели реального физического процесса, изучение движения тела 

брошенного горизонтально 

Определение давление мяча, используя измерительные весы и линейку 

Проверить, как научились определять цель и составлять план исследования, проводить измерения 

и обрабатывать их 

Нахождение величины по результатам измерений 

Презентация работ 

Презентация работ 

Определение времени реакции; определение массы тела динамическим методом. 

Градуировка динамометра и определение становой силы. 

Определение дыхательного объема легких 

Определение давления крови 

Критические для человека температуры 

Здоровье и безопасность на воде. Вода из воздуха. 
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Здоровье и безопасность на воде. Вода из воздуха. 

Презентация работ по теме «Физические характеристики организма человека» 

Презентация работ по теме «Физические характеристики организма человека» 

Способы увеличения сил, развиваемых человеком. 

Безопасная высота падения для человека 

Зависимость скорости бегуна от его размеров. 

Безопасная сила тока; безопасное напряжение 

Шум. Воздействие шума на человека. Физика и музыка. Роль ультразвуков и инфразвуков в живой 

природе. 

Дальнозоркость и близорукость. 

Презентация работ по теме «Возможности человека и мой результат» 

 

 

3.Тематическое планирование 
  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1. Измерение физических величин и оценка 

погрешности измерений 

3 1 2 

2 Физические приборы их применение при решении 

исследовательских задач 

14 - 14 

3 Физические характеристики организма человека 16 5 11 

  Итого: 33 6 27 
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Поурочное планирование 9 класс 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № 

п/п 

 Тема  Кол.ч 

 

  

Дата 

План. Фактич. 

1. Вводный инструктаж. 

Ознакомление с курсом. 

Наблюдение 

1 

2. Измерение физических 

величин и оценка 

погрешности измерений 

1   

3. Конференция «Измерение 

физических величин и 

оценка погрешности 

измерений» 

1   

4. Измерение толщины 

стеклянной пластинки 

1   

5. Определение высоты 

здания 

1   

6. Определение диаметров тел 

различными способами 

1   

7. Определение скорости 

истечения воды 

1   

8. Определение плотности 

сахара 

1   

9. Определение плотности 

деревянной палочки, 

плавающей в узком 

цилиндрическом сосуде 

1   

10. Определение плотности 

тела неправильной формы 

(куриного яйца) методом 

безразличного плавания 

1   

11. Определение роста 

человека с помощью часов 

1   

12. Определение скорости 

движения указательного 

пальца при горизонтальном 

щелчке 

1   

13. Определение давления в 

футбольном мяче 

1   

14. Изучение зависимости 

коэффициента трения от 

различных условий 

1   

15. Определение мощности, 

развиваемой учеником при 

подъёме по пролёту между 

этажами 

1   

16. Конференция по 

экспериментальным 

1   
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Программно-методическое и материально-технического обеспечение образовательного 

процесса 

 

«Занимательная физика. Книга 1,2» Я.И. Перельман -  М.: Наука, 1986 под ред. А.В. 

Митрофанова 

«Физический эксперимент в средней школе» С. А. Хорошавин – М.: Просвещение,  

1988 г. 

«Физика для любознательных том I, 2» Эрик Роджерс под ред. Е.М. Лейкина -  М.: Мир, 

1969г. 

задачам 

17. Конференция по 

экспериментальным 

задачам 

1   

18. Физические 

характеристики организма 

человека 

1   

19. Физические 

характеристики организма 

человека 

1   

20. Физические 

характеристики организма 

человека 

1   

21. Физические 

характеристики организма 

человека 

1   

22. Температура и человек 1   

23. Вода и жизнь. 1   

24. Вода и жизнь. 1   

25. Конференция «Физические 

характеристики организма 

человека» 

1   

26. Конференция «Физические 

характеристики организма 

человека» 

1   

27. Возможности человека 1   

28. Возможности человека 1   

29. Возможности человека 1   

30. Определение 

сопротивления тканей тела 

человека постоянному и 

переменному току. 

1   

31. Изучение свойств уха 

человека. 

1   

32. Определение 

характеристических 

параметров зрения 

1   

33. Конференция 

«Возможности человека и 

мой результат» 

1   

34 Итоговое занятие. 1   
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      Статьи научно-теоретического и методического журнала «Физика в школе», из еженедельного 

учебно-методического приложения к газете    «Первое сентября» «Физика».•  Министерство 

образования РФ. – Режим доступа: http:/www.informika.ru; http:/www.ed.gov.ru; http:/ 

            www.edu.ru; 

              Новые технологии в образовании. – Режим доступа: 

http://edu.secna.ru/main;Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим 

доступа:http://mega.km.ru; 

              Сайты энциклопедий, например. - Режим 

доступа:http://www.rubricon.ru;http://www.encyclopedia.ru 

   Блудов М.И. Беседы по физике./ М.: Просвещение, 1984. 

 Глазунов А.Т. Техника в курсе физики средней школы./ М.: Просвещение, 1977. 

Енохович А.С. Справочник по физике и технике./ М.: Просвещение, 1983. 

Жеравлева О.Н. Учимся писать реферат по истории: Методические рекомендации. СПб: 

СМИО Пресс, 2001. 

 Рогов А.А., Рогова О.Б., Клюкина Е.А. Исследовательские умения школьников как условие 

успешности при продолжении обучения в вузе// Труды Научно-методического семинара 

«Наука в школе» - М.: НТА «АПФН», 2003. т.1, с.118-124. 

 Малафеев Р.И. Творческие задания по физике./ М.: Просвещение, 1971. 

Счастная Т.Н. Рекомендации по написанию научно-исследовательской работы// 

Исследовательская 
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МБОУ «СОШ№4 им.С.Хачукаевас.Ачхой-Мартан» 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по     химии , 8 классы 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной   деятельности по  химии для основной школы разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

В соответствии с этими документами обучающиеся должны овладеть приёмами, связанными 

с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Так как 

химия — наука экспериментальная, обучающиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, 

гипотеза, вывод. В процессе изучения курса у обучающихся продолжают формироваться умения 

ставить вопросы, объяснять, классифицировать, сравнивать, определять источники информации, 

получать и анализировать её, готовить информационный продукт, презентовать его и вести 

дискуссию. Следовательно, деятельностный подход в изучении химии способствуют достижению 

личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.  

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). 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Химия в основной школе изучается 8классе. Общее число учебных часов составляет  34 (1 ч в 

неделю) в 8 классе. 

Предлагаемый курс хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной 

подготовки обучающихся, тем не менее позволяет им определиться с выбором профиля обучения 

в старшей школе. 

Содержание учебного предмета 

Химия 8 класс  

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства 

веществ. Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного 

общества. Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. 

Модели материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между 

агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, 

конденсация и испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы 

разделения смесей: перегонка, или дистилляция, отстаивание, фильтрование, 

кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение этих способов в 

лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно - 

молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 

химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: 

короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и 

побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 
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Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной 

и переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. 

Определение валентности химического элемента по формуле вещества. 

Составление названий соединений, состоящих из двух химических элементов, по 

валентности. Закон постоянствасостававеществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. 

Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление 

химических уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и 

продуктов. Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена. Катализаторы и катализ. 

Основные классы неорганических соединений 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле  компонента природной газовой 

смеси — воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объемной доле и 

наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и 

сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Получение бескислородных 

и кислородсодержащих кислот. 
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Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома 

Естественные семейства химических элементов:щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им 

Периодической системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов №№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. 

Современная формулировка Периодического закона. Изменения свойств 

элементов в периодах и группах, как функция строения электронных оболочек 

атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению 

в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. 

Ионные кристаллические решётки и физические свойства веществ с этим типом 

решёток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для 

бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и 
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свойства веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная 

полярная химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной 

связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические 

решётки, свойства веществ с этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа химических 

связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила 

расчёта степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакцииионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восстановительныхреакций методом электронного 

баланса. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в 

Периодической системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические 

решётки. Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, 

неметаллов, благородных газов) от положения элементов в Периодической системе. 

Типология неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций 

по различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами:  
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 Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 

химической науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий 

химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой 

является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной 

практики, в том числе и химическим; 

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

природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности, связанных с химией. 

Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, так 

и экспериментального характера;   

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при выполнении 

лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 

построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по 

аналогии) на материале естественно-научного содержания;  

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

учебных и познавательных задач; 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.    

Предметные результаты: 
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1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и т. 

п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности атомов 

химических элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

5) умениеклассифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды — и соли) вещества; 

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, которую несёт 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения 

периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—20 и 26, 

отображение их с помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных 

соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ молекулярного 

строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому типу или 

виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса;  

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических свойств 

веществ; 
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19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов и 

катиона аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование этих различий 

примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и 

важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства, применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умениепроизводить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля вещества в 

смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических 

веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов (тем) Количество часов по 
программе 

8 класс  

1 Начальные понятия и законы химии  12 

2 Основные классы неорганических соединений  8 

3 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома  

6 

4 Химическая связь. Окислительно -восстановительные реакции 5 

5 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 3 

Резерв   

Итого                 34.    
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