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Аннотации к рабочим программам дисциплин основного общего
образования

Русский язык

Русский язык. Уровень ООО (5-9 класс). 

Программа  по  русскому  языку  на  уровне  основного  общего  образования
подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка
и  литературы  в  Российской  Федерации  (утверждена  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р),  федеральной рабочей программы
воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Программа  по  русскому  языку  отражает  основные  требования  ФГОС  ООО  к
личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам  освоения  образовательных
программ.
          Программа по русскому языку даёт представление о целях обучения, воспитания и
развития  обучающихся  средствами  учебного  предмета,  устанавливает  обязательное
предметное  содержание,  предусматривает  распределение  его  по  классам  и
структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по
тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных
и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
обучающихся;  определяет  возможности  предмета  для  реализации  требований  к
результатам  освоения  программы  основного  общего  образования,  требований  к
результатам  обучения  русскому  языку,  а  также  основных  видов  деятельности
обучающихся.
          Рабочая программа по русскому языку 5-9 классов составлена с использованием
материалов  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования и Примерной программы по русскому языку для основной школы. //
Русский язык. Рабочие программы. Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой
и  других.  5-9  классы:  учебн.  пособие  для  образоват.  организации  /  М.Т.  Баранов,  А.
Ладыженская, Н,М. Шанский и др. – 14 изд. – М.: Просвещение, 2020. – 111с.//

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к
русскому  языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации  и  языку
межнационального  общения;  проявление  сознательного  отношения  к  языку  как  к
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского
и других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах -



человеческой  деятельности;  проявление  уважения  к  общероссийской  и  русской
культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;
овладение  русским  языком  как  инструментом  личностного  развития,  инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;
овладение  знаниями  о  русском  языке,  его  устройстве  и  закономерностях
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение
нормами русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  активного  и
потенциального  словарного  запаса  и  использование  в  собственной  речевой  практике
разнообразных  грамматических  средств;  совершенствование  орфографической  и
пунктуационной  грамотности;  воспитание  стремления  к  речевому
самосовершенствованию; 
совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих
эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком
как  средством  получения  различной  информации,  в  том  числе  знаний  по  разным
учебным предметам; 
совершенствование  мыслительной  деятельности,  развитие  универсальных
интеллектуальных  умений  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения,
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации
в процессе изучения русского языка;
развитие  функциональной  грамотности  в  части  формирования  умений  осуществлять
информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию,
интерпретировать,  понимать  и  использовать  тексты  разных  форматов  (сплошной,
несплошной  текст,  инфографика  и  другие);  осваивать  стратегии  и  тактик
информационно-смысловой  переработки  текста,  способы  понимания  текста,  его
назначения,  общего  смысла,  коммуникативного  намерения  автора;  логической
структуры, роли языковых средств.
В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы  промежуточного
контроля: 
        Текущий контроль в форме самостоятельных работ, тестов, проверочных работ,
устного  (преимущественно  -  фронтального)  опроса,  терминологических,  словарных
диктантов.
       Итоговый контроль в форме контрольных работ (по итогам изучения разделов).
В целях постоянного контроля результативности ведется мониторинг:
- входящий (вводный) – первые две недели сентября
- промежуточный – последняя неделя декабря
- итоговый – последний две недели мая

          В начале работы на уровне (ООО и СОО) проводится стартовая диагностика.
          В системе общего образования «Русский язык» - обязательный учебный предмет,
который входит в состав предметной области «Русский язык и литература».
          Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в
5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7
классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе –
102 часа (3 часа в неделю).
Содержание учебного предмета:
5 класс. 
Раздел 1. Общие сведения о языке Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика
как наука о языке.
Раздел 2. Язык и речь Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. Виды речевой деятельности
Раздел 3. Текст.  Текст  и  его  основные признаки.  Композиционная  структура  текста.
Функционально-смысловые типы речи. Повествование как тип речи. Рассказ. Смысловой
анализ текста. Информационная переработка текста. Редактирование текста.



Раздел  4. Функциональные  разновидности  языка. Функциональные  разновидности
языка (общее представление).
Раздел  5. Система  языка  Фонетика.  Графика.  Орфоэпия.  Орфография.  Морфемика.
Орфография.
Раздел  6. Синтаксис.  Культура  речи.  Пунктуация.  Синтаксис  и  пунктуация  как
разделы  лингвистики.  Словосочетание.  Простое  двусоставное  предложение.  Простое
осложнённое предложение. Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. Лексикология
Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография. Система частей речи в русском
языке. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол
6 класс. 
Раздел 1. Общие сведения о языке.  Основные функции русского языка. Литературный
язык.
Раздел 2. Язык и речь. Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности
Раздел 3. Текст.  Информационная переработка текста. Функционально-смысловые типы
речи. Виды описания. Смысловой анализ текста
Раздел 4. Функциональные разновидности языка.
Официально-деловой стиль. Жанры официально-делового стиля. Научный стиль. Жанры
научного стиля.
Раздел 5. Лексикология. Культура речи. Группы лексики по происхождению.Активный
и пассивный запас лексики. Лексика с точки зрения сферы употребления. Стилистическая
окраска  слова.  Лексические  средства  выразительности.  Лексический  анализ  слова.
Фразеологизмы.
Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография.
Морфемика  и  словообразование  как  разделы  лингвистики.  Виды  морфем.Основные
способы  образования  слов  в  русском  языке.  Правописание  сложных  и
сложносокращённых  слов.  Орфографический  анализ.  Понятие  об  этимологии.
Морфемный и словообразовательный анализ слов.
Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография.
Части  речи  в  русском  языке.  Имя  существительное.  Имя  прилагательное.  Имя
числительное. Местоимение. Глагол.
7 класс
Раздел 1.Общие сведения о языке. Язык как развивающееся явление
Раздел 2. Язык и речь. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
Раздел 3. Текст. Основные признаки текста (повторение). Информационная переработка
текста. Смысловой анализ текста. Функционально-смысловые типы речи. Рассуждение
как функционально-смысловой тип речи.
Раздел  4. Функциональные  разновидности  языка.  Публицистический  стиль.
Официально деловой стиль.
Раздел 5. Система языка. Морфология. Культура речи. Орфорграфия.  Морфология
как  раздел  науки  о  языке  (обобщение).  Причастие  как  особая  форма  глагола.
Деепричастие  как  особая  форма  глагола.  Наречие.  Слова  категории  состояния.
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. Междометия и звукоподражательные
слова. Омонимия слов разных частей речи.
8 класс 
Раздел 1. Общие сведения о языке. Русский язык в кругу других славянских языков.
Раздел 2. Язык и речь. Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности.
Раздел  3. Текст.  Текст  и  его  признаки.  Функционально-смысловые  типы  речи.
Смысловой анализ текста. Информационная переработка текста
Раздел 4. Функциональные разновидности языка. Официально-деловой стиль. Жанры
официально-делового стиля. Научный стиль. Жанры научного стиля.
Раздел 5. Система языка.  Синтаксис.  Культура речи.  Пунктуация.  Синтаксис как
раздел лингвистики. Пунктуация. Функции знаков препинания.



Раздел  6. Система  языка.  Словосочетание. Словосочетание  и  его  признаки.  Виды
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. Типы подчинительной
связи в словосочетании.
Раздел 7. Система языка. Предложение. Предложение и его основные признаки. Виды
предложений. Двусоставное предложение. Главные члены предложения (грамматическая
основа).  Второстепенные  члены  предложения.  Односоставные  предложения.  Виды
односоставных  предложений.  Простое  осложнённое  предложение.  Предложения  с
однородными членами.  Предложения с  обособленными членами.  Виды обособленных
членов  предложения.  Уточняющие  члены  предложения,  пояснительные  и
присоединительные конструкции.  Предложения с обращениями, вводными и вставными
конструкциями. Обращение. Вводные конструкции. Вставные конструкции.
 9 класс.
Раздел  1. Общие  сведения  о  языке.  Роль  русского  языка  в  Российской  Федерации.
Русский язык в современном мире.
Раздел  2. Язык и  речь.  Речь  устная  и  письменная,  монологическая  и  диалогическая
(повторение). Виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо.
Раздел 3. Текст.  Текст  и  его  признаки (обобщение).  Функционально-смысловые типы
речи (обобщение). Смысловой анализ текста (обобщение). Информационная переработка
текста.
Раздел  4. Функциональные  разновидности  языка.  Функциональные  разновидности
языка.  Язык  художественной  литературы  и  его  отличия  от  других  функциональных
разновидностей современного русского языка. Научный стиль.
Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.
Сложное  предложение.  Сложносочинённое  предложение.  Сложноподчинённое
предложение
Бессоюзное сложное предложение. Сложные предложения с разными видами союзной и
бессоюзной связи. Прямая и косвенная речь. Цитирование.

Литература
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию

духовного  облика  и  нравственных  ориентиров  молодого  поколения,  так  как  занимает
ведущее  место  в  эмоциональном,  интеллектуальном  и  эстетическом  развитии
обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные
произведения  являются  феноменом культуры:  в  них  заключено  эстетическое  освоение
мира,  а  богатство  и  многообразие  человеческого  бытия  выражено  в  художественных
образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к
нравственно-эстетическим  ценностям,  как  национальным,  так  и  общечеловеческим.  В
рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от
фольклора  до  новейшей  русской  литературы)  и  представлены  разделы,  касающиеся
отечественной  и  зарубежной  литературы.  Основные  виды  деятельности  обучающихся
перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на
достижение планируемых результатов обучения. 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у
обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия,
понимания  литературных  текстов  и  создания  собственных  устных  и  письменных
высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к
другим  культурам,  аксиологической  сферы  личности  на  основе  высоких  духовно-
нравственных  идеалов,  воплощённых  в  отечественной  и  зарубежной  литературе.



Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно
усложняются от 5 к 9 классу. 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2
часа  в  неделю.  Суммарно  изучение  литературы  в  основной  школе  по  программам
основного общего образования рассчитано на 442 часа.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 КЛАСС

Мифология.
Мифы народов России и мира. 
Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и

народов мира  (не менее трёх).  
Литература первой половины XIX века И. А. Крылов.  Басни  (три по выбору).

Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и
Соловей», «Ворона и Лисица».   

А. С. Пушкин.  Стихотворения  (не менее трёх).  «Зимнее утро»,  «Зимний вечер»,
«Няне» и др.   «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе

близ Диканьки». 
Литература второй половины XIX века. 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения  (не менее двух). «Крестьянские дети», «Школьник»

и др.  Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 
Литература XIX–ХХ веков. 
Стихотворения  отечественных  поэтов  XIX–ХХ  веков  о  родной  природе  и  о

связи  человека  с  Родиной   (не  менее  пяти  стихотворений  трёх  поэтов).  Например,
стихотворения А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А.
Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.   

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX веков. 
А.  П.  Чехов   (два  рассказа  по  выбору).  Например,  «Лошадиная  фамилия»,

«Мальчики», «Хирургия» и др.   
М. М. Зощенко  (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька»,

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др.   
Произведения  отечественной  литературы  о  природе  и  животных  (не  менее

двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.  
А. П. Платонов. Рассказы  (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.   
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
Литература XX–XXI веков.
Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне»  (не менее

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с
Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и
др.  

Произведения  отечественных писателей  XIX–XXI  веков  на  тему  детства  (не
менее двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю.



П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И.
Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.   

Произведения  приключенческого  жанра  отечественных  писателей  (одно  по
выбору).  Например,  К.  Булычёв.  «Девочка,  с  которой ничего не  случится»,  «Миллион
приключений» и др. (главы по выбору).  

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения   (одно по выбору).
Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».   

Зарубежная литература. 
Х.  К.  Андерсен.  Сказки   (одна  по  выбору).  Например,  «Снежная  королева»,

«Соловей» и др.   
Зарубежная  сказочная  проза  (одно  произведение  по  выбору).  Например,  Л.

Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда
и обратно» (главы по выбору).   

Зарубежная проза о детях и подростках  (два произведения по выбору). Например,
М.  Твен.  «Приключения  Тома  Сойера»  (главы  по  выбору);  Дж.  Лондон.  «Сказание  о
Кише»;  Р.  Брэдбери.  Рассказы.  Например,  «Каникулы»,  «Звук бегущих ног»,  «Зелёное
утро» и др.   

Зарубежная приключенческая проза  (два произведения по выбору). Например, Р.
Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.   

Зарубежная  проза  о  животных   (одно-два  произведения  по  выбору).  Э.  Сетон-
Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон.
«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.  

6 КЛАСС

Античная литература. 
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
Фольклор.  Русские  былины    «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник»,  «Садко».

Народные  песни  и  баллады  народов  России  и  мира  «Песнь  о  Роланде»  (фрагменты).
«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др.   

Древнерусская литература.
«Повесть временных лет»  «Сказание о белгородском киселе»  
Литература первой половины XIX века. 
А. С. Пушкин. Стихотворения  «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник»,

«Туча» и др.   Роман «Дубровский».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения  «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др.   
А. В. Кольцов. Стихотворения  «Косарь», «Соловей» и др.   
Литература второй половины XIX века. 
Ф.  И.  Тютчев.  Стихотворения   «Есть  в  осени  первоначальной…»,  «С  поляны

коршун поднялся…».   
А. А. Фет. Стихотворения  «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с

приветом…».   
И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 
Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство»  (главы по выбору).   
А. П. Чехов. Рассказы  «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др.   
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».
Литература XX века. 



Стихотворения  отечественных  поэтов  начала  ХХ  века   Стихотворения  С.  А.
Есенина "Я покинул родимый дом...", В. В. Маяковского "Майская песенка", А. А. Блока
"Глушь родного леса"   

Стихотворения отечественных поэтов XX века  стихотворения О. Ф. Берггольц "
Дорога  на  фронт",  ""Я  говорю  с  тобой  под  свист  снарядов...",  Д.  С.  Самойлова
"Сороковые", "Мальчики уходят на войну"  

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о
Великой Отечественной войне   Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; А. В. Жвалевский и Е.
Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый
год») и др.   

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 
Произведения отечественных писателей на  тему взросления человека    Р.  П.

Погодин. «Кирпичные острова»; Р.  И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о
первой любви».  

Произведения  современных  отечественных  писателей-фантастов   А.  В.
Жвалевский и  Е.  Б.  Пастернак.  «Время всегда  хорошее»;  В.  В.  Ледерман.  «Календарь
ма(й)я» и др.   

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения  Г. Тукай. «Родная
деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни
был мой народ..."   

Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо»  (главы по выбору).   
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера»  (главы по выбору).  
Произведения  зарубежных писателей  на  тему  взросления  человека  Ж.  Верн.

«Дети  капитана  Гранта»  (главы по  выбору).  Х.  Ли.  «Убить  пересмешника»  (главы по
выбору) и др.   

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов   Дж. К. Роулинг.
«Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др.  

7 КЛАСС

Древнерусская литература. 
Древнерусские  повести  (одна  повесть  по  выбору).  Например,  «Поучение»

Владимира Мономаха (в сокращении) и др.   
Литература первой половины XIX века. 
А.  С.  Пушкин.  Стихотворения   (не  менее  четырёх).  Например,  «Во  глубине

сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину»,
«На  холмах  Грузии  лежит  ночная  мгла…»,  и  др.   «Повести  Белкина»   («Станционный
смотритель» и др.).   Поэма «Полтава»  (фрагмент).  

М.  Ю.  Лермонтов.  Стихотворения   (не  менее  четырёх).  Например,  «Узник»,
«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая
нива…»,  «Ангел»,  «Молитва»  («В минуту  жизни  трудную…»)  и  др.   «Песня  про  царя
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 
Литература второй половины XIX века.
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника»  (два по выбору). Например,

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.   Стихотворения в прозе,  например, «Русский язык»,
«Воробей» и др.  

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 



Н.  А.  Некрасов. Стихотворения   (не  менее  двух).  Например,  «Размышления  у
парадного подъезда», «Железная дорога» и др.   

Поэзия второй половины XIX века.  Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др.
(не менее двух стихотворений по выбору).   

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки  (две по выбору). Например, «Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.   

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему
 (не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.   

Литература конца XIX – начала XX века. 
А. П. Чехов. Рассказы  (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и

др.   
М. Горький. Ранние рассказы  (одно произведение по выбору). Например, «Старуха

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.   
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей  (не менее

двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.  
Литература первой половины XX века. 
А. С. Грин. Повести и рассказы  (одно произведение по выбору). Например, «Алые

паруса», «Зелёная лампа» и др.  
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты

и реальности  (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва,
М. И. Цветаевой и др.   

В.  В.  Маяковский. Стихотворения   (одно  по  выбору).  Например,  «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к
лошадям» и др.   

М.А.  Шолохов.  «Донские  рассказы»   (один  по  выбору).  Например,  «Родинка»,
«Чужая кровь» и др.  

А. П. Платонов.  Рассказы  (один по выбору).  Например,  «Юшка»,  «Неизвестный
цветок» и др.   

Литература второй половины XX века. 
В. М. Шукшин. Рассказы  (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин»,

«Критики» и др.   
Стихотворения  отечественных  поэтов  XX–XXI  веков   (не  менее  четырёх

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко,
Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др.  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI
века   (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И.
Белова, Ф. А. Искандера и др.   

Тема  взаимоотношения  поколений,  становления  человека,  выбора  им
жизненного  пути  (не  менее  двух  произведений  современных  отечественных  и
зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева.
«Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др.   

Зарубежная литература.
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»

 (главы по выбору).   
Зарубежная  новеллистика   (одно-два  произведения  по  выбору).  Например,  П.

Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».   
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».



8 КЛАСС

Древнерусская литература.
Житийная литература  (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».   
Литература XVIII века.
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 
Литература первой половины XIX века. 
А. С. Пушкин. Стихотворения  (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и

др.  «Маленькие  трагедии»  (одна  пьеса  по  выбору).  Например,  «Моцарт  и  Сальери»,
«Каменный гость».   Роман «Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения  (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет
узнал…»,  «Из-под  таинственной,  холодной  полумаски…»,  «Нищий»  и  др.   Поэма
«Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 
Литература второй половины XIX века.
И. С. Тургенев. Повести  (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».   
Ф. М. Достоевский.  «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).  
Л.  Н.  Толстой.  Повести  и  рассказы   (одно  произведение  по  выбору).  Например,

«Отрочество» (главы).   
Литература первой половины XX века. 
Произведения  писателей  русского  зарубежья  (не  менее  двух  по  выбору).

Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т.
Аверченко и др.   

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек
и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э.
Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др. 

М. А. Булгаков  (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.   
Литература второй половины XX века. 
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин»  (главы «Переправа», «Гармонь», «Два

солдата», «Поединок» и др.).   
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер».
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 
Произведения  отечественных  прозаиков  второй  половины  XX–XXI  века (не

менее  двух  произведений).  Например,  произведения  Е.  И.  Носова,  А.  Н.  и  Б.  Н.
Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др.  

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–
XXI  века   (не  менее  двух  произведений  на  тему  «Человек  в  ситуации  нравственного
выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской,
Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.).   

Поэзия второй половины XX – начала XXI века  (не менее трёх стихотворений).
Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М.
Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А.
Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.  

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты  (один-два по выбору). Например, №
66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др.
  Трагедия «Ромео и Джульетта»  (фрагменты по выбору).   



Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»  (фрагменты по выбору).  

9 КЛАСС

Древнерусская литература.
«Слово о полку Игореве». 
Литература XVIII века. 
М.  В.  Ломоносов.  «Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  Ея

Величества  Государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года»  и  другие
стихотворения  (по выбору).   

Г.  Р.  Державин.  Стихотворения   (два  по  выбору).  Например,  «Властителям  и
судиям», «Памятник» и др.   

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 
Литература первой половины XIX века. 
В. А. Жуковский. Баллады, элегии  (одна-две по выбору). Например, «Светлана»,

«Невыразимое», «Море» и др.   
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 
Поэзия пушкинской эпохи.   К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А.

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).   
А.  С.  Пушкин. Стихотворения.   Например,  «Бесы»,  «Брожу  ли  я  вдоль  улиц

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню
чудное  мгновенье…»),  «Мадонна»,  «Осень»  (отрывок),  «Отцы-пустынники  и  жёны
непорочны…»,  «Пора,  мой  друг,  пора!  Покоя  сердце  просит…»,  «Поэт»,  «Пророк»,
«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас
любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др.  
Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.  Ю.  Лермонтов. Стихотворения.   Например,  «Выхожу  один  я  на  дорогу…»,
«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я,
Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не
Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк»,
«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить
хочу, хочу печали…» и др.   Роман «Герой нашего времени». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 
Отечественная проза первой половины XIX в.  (одно произведение по выбору).

Например,  произведения:  «Лафертовская маковница» Антония Погорельского,  «Часы и
зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена
и др.   

Зарубежная литература. 
Данте. «Божественная комедия»  (не менее двух фрагментов по выбору).   
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»  (фрагменты по выбору).   
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст»  (не менее двух фрагментов по выбору).   
Дж. Г. Байрон.  Стихотворения  (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна.

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др.   Поэма «Паломничество Чайльд-
Гарольда»  (не менее одного фрагмента по выбору).   

Зарубежная  проза  первой  половины  XIX  в.  (одно  произведение  по  выбору).
Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.  



Иностранный язык (английский)

Программа  по  иностранному  (английскому)  языку  на  уровне  основного  общего
образования  составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  на  основе
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации  обучающихся,  представленной  в  федеральной  рабочей  программе
воспитания.

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания
методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету,
даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне
основного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную
(инвариантную)  часть  содержания  программы  по  иностранному  (английскому)  языку.
Построение  программы  по  иностранному  (английскому)  языку  имеет  нелинейный
характер  и  основано  на  концентрическом  принципе.  В  каждом  классе  даются  новые
элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные
на  определённом  этапе  грамматические  формы  и  конструкции  повторяются  и
закрепляются  на  новом  лексическом  материале  и  расширяющемся  тематическом
содержании речи.

Программа: Английский язык, 5-9 классы/ Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н.
и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

Изучение  иностранного  (английского)  языка  направлено  на  достижение
следующих  целей:  формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание
роли  иностранного  языка  как  инструмента  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия,  способствует  общему  речевому  развитию  обучающихся,  воспитанию
гражданской  идентичности,  расширению  кругозора,  воспитанию  чувств  и  эмоций.
Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению
целей  и  содержания  обучения  иностранному  (английскому)  языку.  Цели  иноязычного
образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и
воплощаются  в  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатах  обучения.
Иностранные  языки  являются  средством  общения  и  самореализации  и  социальной
адаптации,  развития  умений  поиска,  обработки  и  использования  информации  в
познавательных  целях,  одним  из  средств  воспитания  гражданина,  патриота,  развития
национального самосознания.  Целью иноязычного образования является  формирование
коммуникативной компетенции.

В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы  промежуточного
контроля: 

Текущий  контроль  в  форме  самостоятельных работ,  тестов,  проверочных работ,
устного (индивидуального и фронтального) опроса, диалогов, монологов.

В целях постоянного контроля результативности ведется мониторинг:
- входящий (вводный) – первые две недели сентября
- промежуточный – последняя неделя декабря
- итоговый – последний две недели мая
В начале работы на уровне (ООО и СОО) проводится стартовая диагностика.
«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки».
Общее число часов,  рекомендованных для изучения иностранного (английского)

языка – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в
неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9
классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Содержание учебного предмета в   5   классе:  
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год  
Внешность и характер человека (литературного персонажа)  



Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт)  
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание  
Покупки: одежда, обувь и продукты питания  
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с

иностранными сверстниками  
Каникулы в различное время года. Виды отдыха  
Природа: дикие и домашние животные. Погода 
Родной город (село). Транспорт  
Родная  страна  и  страна  (страны)  изучаемого  языка. Их  географическое

положение,  столицы,  достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные
праздники, традиции, обычаи)  

Выдающиеся  люди  родной  страны  и  страны  (стран)  изучаемого  языка:
писатели, поэты.

Практические работы – 8 (проектные работы)
1. Давайте дружить.
2. Правила вокруг нас.
3. Мы должны помогать людям.
4. Будни и выходные.
5. Мой любимый праздник.
6. Мы прекрасно съездили в Англию.
7. Мои каникулы.
8. Наилучшие впечатления.
Контрольные работы – 6 

 Содержание учебного предмета в   6   классе:  
Внешность и характер человека (литературного персонажа)  
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники  
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт) 
Жизнь  в  городе  и  сельской  местности.  Описание  родного  города  (села).

Транспорт
Каникулы  в  различное  время  года. Виды  отдыха.  Путешествия  по  России  и

иностранным странам  
Покупки: одежда, обувь и продукты питания  
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода  
Родная  страна  и  страна  (страны)  изучаемого  языка. Их  географическое

положение,  столицы,  население,  официальные  языки,  достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи)  

Выдающиеся  люди  родной  страны  и  страны  (стран)  изучаемого  языка:
писатели, поэты, учёные  

Школа.  Школьная  жизнь,  школьная  форма,  изучаемые  предметы,  любимый
предмет, правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками  

Практические работы – 7 (проектные работы)
1. Внешность человека. 
2. Характер человека. 
3. Дом, милый дом.
4. Покупки.
5. Здоровье. 
6. Погода.
7. Моя будущая профессия.
Контрольные работы – 7 
Содержание учебного предмета в   7   классе:  



Школа.  школьная  жизнь,  школьная  форма,  изучаемые  предметы,  любимый
предмет,  правила  поведения  в  школе,  посещение  школьной  библиотеки  (ресурсного
центра). Переписка с иностранными сверстниками

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей,
спорт, музыка)

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по
дому

Покупки: одежда, обувь и продукты питания
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода
Внешность и характер человека (литературного персонажа).
Жизнь  в  городе  и  сельской  местности.  Описание  родного  города  (села).

Транспорт
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные,

писатели, поэты, спортсмены
Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет)
Родная  страна  и  страна  (страны)  изучаемого  языка. Их  географическое

положение,  столицы,  население,  официальные  языки,  достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи)

Каникулы  в  различное  время  года. Виды  отдыха.  Путешествия  по  России  и
зарубежным странам.

Практические работы – 10 (проектные работы)
1. Счастлив ли ты в школе?
2. Какие твои способности?
3. Могут ли люди обходиться без вас?
4. Вы друг планете Земля?
5. Вы счастливы с друзьями?
6. Что самое лучшее в твоей стране?
7. Есть ли у тебя пример для подражания?
8. Как ты проводишь свободное время?
9. Какие самые известные достопримечательности в твоей стране?
10. Мы разные или одинаковые?
Контрольные работы – 8 
Содержание учебного предмета в   8   классе:  
Школа.  школьная  жизнь,  школьная  форма,  изучаемые  предметы,  любимый

предмет,  правила  поведения  в  школе,  посещение  школьной  библиотеки  (ресурсного
центра). Переписка с иностранными сверстниками  

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет)  
Жизнь  в  городе  и  сельской  местности.  Описание  родного  города  (села).

Транспорт  
Родная  страна  и  страна  (страны)  изучаемого  языка.  Их  географическое

положение,  столицы,  население,  официальные  языки,  достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи)  

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по
дому  

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные,
писатели, поэты, спортсмены

 Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.  
Досуг и увлечения  (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей,

спорт, музыка)  
Каникулы  в  различное  время  года.  Виды  отдыха.  Путешествия  по  России  и

зарубежным странам  



Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание
Внешность и характер человека (литературного персонажа)  
Покупки: одежда, обувь и продукты питания  
Практические работы – 6 (проектные работы)
1. Взгляд на мою страну?
2.        Моя страна – страна традиций.
3.        Путешествия.
4.        Спорт.
5.        Здоровый образ жизни.
6.        О времена, о нравы.
Контрольные работы – 6 
Содержание учебного предмета в   9   классе:  
Выдающиеся  люди  родной  страны  и  страны  (стран)  изучаемого  языка,  их

вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,
художники, музыканты, спортсмены

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка,
музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным
странам. Транспорт

Внешность и характер человека (литературного персонажа)
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет)
Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  фитнес,  сбалансированное

питание. Посещение врача
Школа.  Школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.

Взаимоотношения  в  школе:  проблемы  и  их  решение.  Переписка  с  иностранными
сверстниками

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение
Покупки:  одежда,  обувь  и  продукты питания.  Карманные  деньги.  Молодёжная

мода
Родная  страна  и  страна  (страны)  изучаемого  языка.  Их  географическое

положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,  население,  официальные  языки,
достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные  праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории

Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита  окружающей  среды.
Климат, погода. Стихийные бедствия

Практические работы – 7 (проектные работы)
1. Чтение книг. 
2. Пусть зазвучит музыка.
3. Средства массовой информации.
4. Образование.
5. Школа…. А дальше?
6. Место моей страны в мире.
7. Мой выпускной альбом
Контрольные работы – 6 

Математика 5-6 классы

Программа  по  математике  для  5-6  классов  составлена  на  основе  требований  к
результатам  освоения  ООП  ООО,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  на  основе
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации  обучающихся,  представленной  в  федеральной  рабочей  программе



воспитания  и  подлежит  непосредственному применению при  реализации обязательной
части образовательной программы основного общего образования. 
      Структура содержания программы по математике сформирована на основе системного
подхода к её изучению.

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются:
 продолжение  формирования  основных  математических  понятий  (число,

величина,  геометрическая  фигура),  обеспечивающих  преемственность  и
перспективность математического образования обучающихся;

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,
познавательной  активности,  исследовательских  умений,  интереса  к  изучению
математики;

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи
математики и окружающего мира;

 формирование  функциональной  математической  грамотности:  умения
распознавать  математические  объекты  в  реальных  жизненных  ситуациях,
применять  освоенные  умения  для  решения  практико-ориентированных  задач,
интерпретировать  полученные  результаты  и  оценивать  их  на  соответствие
практической ситуации.

Общее  число  часов,  отведённых  для  изучения  химии  на  уровне  основного  общего
образования, составляет 340 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе –
170 часов (5 часов в неделю).
Математика: 5-й класс: базовый уровень: учебник: в 2 частях- Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов,
А.С. Чесноков [и др.]- 
Математика: 6-й класс: базовый уровень: учебник: в 2 частях- Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов,
А.С. Чесноков [и др.]- 3-е изд., перераб. –Москва: Просвещение, 2023.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
5 КЛАСС

Натуральные числа и нуль
Натуральное  число.  Ряд  натуральных чисел.  Число  0.  Изображение  натуральных

чисел точками на координатной (числовой) прямой.
Позиционная  система  счисления.  Римская  нумерация  как  пример  непозиционной

системы счисления. Десятичная система счисления.
Сравнение  натуральных  чисел,  сравнение  натуральных  чисел  с  нулём.  Способы

сравнения. Округление натуральных чисел.
Сложение  натуральных  чисел,  свойство  нуля  при  сложении.  Вычитание  как

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы
при  умножении.  Деление  как  действие,  обратное  умножению.  Компоненты  действий,
связь между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и
сочетательное  свойства  (законы)  сложения  и  умножения,  распределительное  свойство
(закон) умножения.

Использование букв для  обозначения неизвестного компонента  и  записи свойств
арифметических действий.

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа.
Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.

Степень  с  натуральным  показателем.  Запись  числа  в  виде  суммы  разрядных
слагаемых.

Числовое  выражение.  Вычисление  значений  числовых  выражений,  порядок
выполнения  действий.  Использование  при  вычислениях  переместительного  и
сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства
умножения.

Дроби



Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби.
Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в
виде  неправильной  дроби  и  выделение  целой  части  числа  из  неправильной  дроби.
Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение
дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.

Сложение и вычитание дробей.  Умножение и деление дробей,  взаимно обратные
дроби. Нахождение части целого и целого по его части.

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной.
Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой.  Сравнение десятичных
дробей.

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей.
Решение текстовых задач
Решение  текстовых задач  арифметическим способом.  Решение  логических  задач.

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач
таблиц и схем.

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время,
расстояние,  цена,  количество,  стоимость.  Единицы  измерения:  массы,  объёма,  цены,
расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины.

Решение основных задач на дроби.
Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.
Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол,

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый
углы.

Длина  отрезка,  метрические  единицы  длины.  Длина  ломаной,  периметр
многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира.

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник,
квадрат, треугольник, о равенстве фигур.

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из
частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств
сторон и углов прямоугольника, квадрата.

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в
том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади.

Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  прямоугольный
параллелепипед,  куб,  многогранники.  Изображение  простейших  многогранников.
Развёртки  куба  и  параллелепипеда.  Создание  моделей  многогранников  (из  бумаги,
проволоки, пластилина и других материалов).

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма.
6 КЛАСС

Натуральные числа
Арифметические  действия  с  многозначными  натуральными  числами.  Числовые

выражения,  порядок действий,  использование скобок.  Использование при вычислениях
переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного
свойства умножения. Округление натуральных чисел. 

Делители  и  кратные  числа,  наибольший  общий  делитель  и  наименьшее  общее
кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.

Дроби
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его
части.  Дробное число как  результат  деления.  Представление десятичной дроби в  виде
обыкновенной  дроби  и  возможность  представления  обыкновенной  дроби  в  виде



десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и
числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями.

Отношение.  Деление  в  данном  отношении.  Масштаб,  пропорция.  Применение
пропорций при решении задач.

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту.
Выражение процентов десятичными дробями.  Решение задач на проценты. Выражение
отношения величин в процентах.

Положительные и отрицательные числа
Положительные  и  отрицательные  числа.  Целые  числа.  Модуль  числа,

геометрическая  интерпретация  модуля  числа.  Изображение  чисел  на  координатной
прямой.  Числовые  промежутки.  Сравнение  чисел.  Арифметические  действия  с
положительными и отрицательными числами.

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости,
абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.

Буквенные выражения
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства

арифметических  действий.  Буквенные  выражения  и  числовые  подстановки.  Буквенные
равенства,  нахождение  неизвестного  компонента.  Формулы,  формулы  периметра  и
площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба.

Решение текстовых задач
Решение  текстовых задач  арифметическим способом.  Решение  логических  задач.

Решение задач перебором всех возможных вариантов.
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время,

расстояние,  цена,  количество,  стоимость,  производительность,  время,  объём  работы.
Единицы  измерения:  массы,  стоимости,  расстояния,  времени,  скорости.  Связь  между
единицами измерения каждой величины.

Решение  задач,  связанных  с  отношением,  пропорциональностью  величин,
процентами; решение основных задач на дроби и проценты.

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по
условию задачи.

Представление  данных  с  помощью  таблиц  и  диаграмм.  Столбчатые  диаграммы:
чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.

Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол,

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг.
Взаимное  расположение  двух  прямых  на  плоскости,  параллельные  прямые,

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до
прямой, длина маршрута на квадратной сетке.

Измерение  и  построение  углов  с  помощью  транспортира.  Виды  треугольников:
остроугольный,  прямоугольный,  тупоугольный,  равнобедренный,  равносторонний.
Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование
свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной
бумаге  с  использованием  циркуля,  линейки,  угольника,  транспортира.  Построения  на
клетчатой бумаге.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади.
Приближённое  измерение  площади  фигур,  в  том  числе  на  квадратной  сетке.
Приближённое измерение длины окружности, площади круга.

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии.
Построение симметричных фигур.
Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  параллелепипед,  куб,

призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур.



Примеры  развёрток  многогранников,  цилиндра  и  конуса.  Создание  моделей
пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов).
Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда,
куба.

     В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы
промежуточного контроля: 
Текущий контроль в форме самостоятельных работ, тестов, проверочных работ, устного
(преимущественно - фронтального) опроса, терминологических, диктантов.
Итоговый контроль в форме контрольных работ (по итогам изучения разделов).

В целях постоянного контроля результативности ведется мониторинг:
- входящий (вводный) – первые две недели сентября
- промежуточный – последняя неделя декабря
- итоговый – последний две недели мая
В начале работы на уровне (ООО ) проводится стартовая диагностика.
Контрольных работ 5 класс – 4, 6 класс-12

Алгебра. Уровень ООО (5-9 класс). 
Программа по Алгебре составлена на основе требований к результатам освоения

ООП  ООО,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  на  основе  характеристики
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит
непосредственному  применению  при  реализации  обязательной  части  образовательной
программы основного общего образования. 

Программа по Алгебре отражает основные требования ФГОС ООО к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.
Программа  по  Алгебре  даёт  представление  о  целях  обучения,  воспитания  и  развития
обучающихся  средствами  учебного  предмета,  устанавливает  обязательное  предметное
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по
разделам и темам курса,  даёт распределение учебных часов по тематическим разделам
курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей,  логики учебного  процесса,  возрастных особенностей  обучающихся;  определяет
возможности предмета  для  реализации требований к  результатам освоения программы
основного  общего  образования,  требований к  результатам обучения  Алгебры,  а  также
основных видов деятельности обучающихся.
        Программа: Программы к учебникам « Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9» для
общеобразовательных школ авторов Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков,
С.Б.Суворова Сборник рабочих программ. Алгебра 7 - 9 классы. «Просвещение», 2020
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих Целей
изучения:
1. В направлении личностного развития.
• Развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к
умственному эксперименту;
• Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов,  вытекающих из  обыденного
опыта;
• Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
• Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
• Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. В
метапредметном направлении.
• Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;



• Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
• Формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных  для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.

3. В предметном направлении.
• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения  в  старшей  школе  или  иных  общеобразовательных  учреждениях,  изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• Создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов
мышления, характерных для математической деятельности. Задачи обучения:

• приобретение математических знаний и умений;
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
• развитие логического мышления учащихся.

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной,
рефлексивной,  личностного  саморазвития,  информационно-технологической,

ценностно-смысловой). 
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение алгебры в 7—9 классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение
каждого года обучения.

Преподавание ведется в седьмом классе 3 часа в неделю, всего 102 часов за учебный
год; 

контрольных работ – 10;
в восьмом классе 3 часа в неделю, всего 102 часов,
контрольных работ – 10;  
в девятом классе – 3 часа в неделю, всего за учебный год – 102 часа. Итого за три года

обучения – 306 часов.
Срок реализации программы - 3 года
Программа соответствует следующим учебникам:
Автор/авторский 
коллектив  

Наименование
учебника  

Клас
с

Издательство 

1)[Ю.  Н.  Макарычев,  Н.  Г.
Миндюк,  К.  И.  Нешков,  С.  Б.
Суворова];  под  ред.  С.
А.Теляковского-12-еизд;

2)  [Ю.  Н.  Макарычев,  Н.  Г.
Миндюк,  К.  И.  Нешков,  С.Б.
Суворова];  под  ред.  С.  А.
Теляковского. – 14-еизд;

3)  [Ю.  Н.  Макарычев,  Н.  Г.
Миндюк, К.  И. Нешкова,  С.  Б.
Суворова];  под  ред.  С.  А.
Теляковского. – 11 – е изд.  

Алгебра 7 класс: учеб.
для
общеобразовательных
организаций; 

Алгебра 8 класс: учеб.
для
общеобразовательных
организаций;

Алгебра 9 класс: учеб.
для
общеобразовательных
организаций 

7

8

9

М:
«Просвещение»,2020
;

М.:«Просвещение»,
2021

М.:«Просвещение»,
2019

7 Класс
№
п/п

Раздел, тема
Количество
часов

Практические
(контрольные)

Форма контроля
К.Р.



1.
Выражения. Тождества. Уравнения. 

23 2 2

2. Функции. 11 1 1

3.
Степень с натуральным
показателем. 11 1 1

4. Многочлены. 17 2 2

5.
Формулы
сокращенного умножения.

19 2 2

6.
Системы линейных
уравнений. 16 1 1

7. Повторение. 5 1 1

Всего
102 10 10

     В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроля: 
Текущий контроль в форме самостоятельных работ, тестов, проверочных работ, устного
(преимущественно - фронтального) опроса, математических диктантов.
Итоговый контроль в форме контрольных работ (по итогам изучения разделов).

В целях постоянного контроля результативности ведется мониторинг:
- входящий (вводный) – первые две недели сентября
- промежуточный – последняя неделя декабря
- итоговый – последний две недели мая
В начале работы на уровне (ООО и СОО) проводится стартовая диагностика.

В  системе  общего  образования  «Алгебра»  признана  обязательным  учебным
предметом,  который  входит  в  состав  предметной  области  «Естественно-научные
предметы».

Освоение содержания курса «Алгебра» в основной школе происходит с опорой на
математические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Математики».

Учебным планом ООО на изучение Алгебры отводится 306 часов: по три часа в
неделю в 7, 8 и 9 классах.

Геометрия. Уровень ООО (5-9 класс). 
Программа по Геометрии составлена на основе требований к результатам освоения

ООП  ООО,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  на  основе  характеристики
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит
непосредственному  применению  при  реализации  обязательной  части  образовательной
программы основного общего образования. 

Программа по Геометрии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.
Программа по Геометрии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития
обучающихся  средствами  учебного  предмета,  устанавливает  обязательное  предметное
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по
разделам и темам курса,  даёт распределение учебных часов по тематическим разделам
курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей,  логики учебного  процесса,  возрастных особенностей  обучающихся;  определяет
возможности предмета  для  реализации требований к  результатам освоения программы
основного общего образования, требований к результатам обучения Геометрия, а также
основных видов деятельности обучающихся.
        Программа: по геометрии для 7-9 классов к предметной линии учебников «Геометрия



7-9»  авторов  Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов  и  др.  «Просвещение»  2019  в  соответствии  с
требованиями  Федерального   государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования (ФГОС СОО).
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих Целей
изучения:
формирование  умений  обосновывать  и  доказывать  суждения,  приводить  чѐткие
определения;
-  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,  продолжения  образования;
развитие логического мышления учащихся;
-  развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики,  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений;   интеллектуальное
развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  для  полноценной
жизни в современном обществе
-развитие  логического  и  критического  мышления,  способности  к  умственному
эксперименту;  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов
-  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей
-  формирование  конкретных  знаний  о  геометрической  фигуре  как  важнейшей
математической модели для описания окружающего мира;  
-  систематическое изучение свойств геометрических фигур и применение этих свойств
при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также при решении
практических задач;  
- формирование умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи
Место учебного предмета в учебном плане
На  изучение Геометрии в  7—9  классах  основной  школы  отводит  2  часа  в  неделю в
течение каждого года обучения.

Преподавание ведется в седьмом классе 2 часа в неделю, всего 68 часов за учебный
год; 

контрольных работ – 6;
в восьмом классе 2 часа в неделю, всего 68 часов,
контрольных работ – 6;  
в девятом классе – 2 часа в неделю, всего за учебный год – 68 часа. Итого за три года

обучения – 204 часа.
Срок реализации программы - 3 года
Программа соответствует следующим учебникам:

Автор/авторский 
коллектив  

Наименование
учебника  

Клас
с

Издательство 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк,
И.И.Юдина 

«Геометрия  7-9»,  М.:
Просвещение, 2016

7 – 9 М.:  Просвещение,
2016

Учебник  по  предмету  включен  в  Федеральный перечень  учебников,  рекомендованных
Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА «ГЕОМЕТРИИ» 7 КЛАСС
№
раздела,
темы

Тема Количество часов Количество
контрольных
работ

1 Простейшие  геометрические
фигуры  и  их  свойства.
Измерение  геометрических

11 2



величин
2 Треугольники 19 1
3 Параллельные прямые 13 1
4. Соотношения  между

сторонами  и  углами
треугольника.
Геометрическое построение

18 1

5 Повторение  и  обобщение
знаний

9 1

ИТОГО
7 класс

68 6

     В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроля: 
Текущий контроль в форме самостоятельных работ, тестов, проверочных работ, устного
(преимущественно - фронтального) опроса, математических диктантов.
Итоговый контроль в форме контрольных работ (по итогам изучения разделов).

В целях постоянного контроля результативности ведется мониторинг:
- промежуточный – последняя неделя декабря
- итоговый – последний две недели мая
В начале работы на уровне (ООО и СОО) проводится стартовая диагностика.

В  системе  общего  образования  «Геометрия»  признана  обязательным  учебным
предметом,  который  входит  в  состав  предметной  области  «Естественно-научные
предметы».

Освоение содержания курса «Геометрия» в основной школе происходит с опорой на
математические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Математики».

Учебным планом ООО на изучение Геометрии отводится 204 часа: по два часа в
неделю в 7, 8 и 9 классах.

Вероятность и статистика. Уровень ООО (5-9 класс). 
Программа  по  Вероятности  и  статистике  составлена  на  основе  требований  к

результатам  освоения  ООП  ООО,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  на  основе
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации  обучающихся,  представленной  в  федеральной  рабочей  программе
воспитания  и  подлежит  непосредственному применению при  реализации обязательной
части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по Вероятности и статистике отражает основные требования ФГОС ООО
к личностным,  метапредметным и  предметным результатам освоения  образовательных
программ.
Программа  по  Вероятности  и  статистике  даёт  представление  о  целях  обучения,
воспитания  и  развития  обучающихся  средствами  учебного  предмета,  устанавливает
обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и
структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по
тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных
и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
обучающихся;  определяет  возможности  предмета  для  реализации  требований  к
результатам  освоения  программы  основного  общего  образования,  требований  к
результатам обучения Вероятности и статистике, а также основных видов деятельности
обучающихся.
        Программа:  Программы к учебникам: Вероятность и статистика:  7-9-е  классы:
базовый уровень: учебник: в 2 частях, 7-9 классы/ Высоцкий И.Р., Ященко И.В.; под ред.
Ященко И.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» , 2023 г.



Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих Целей
изучения:

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую
значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании,
необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми
требуется  хорошая  базовая  подготовка  в  области  вероятности  и  статистики,  такая
подготовка  важна  для  продолжения  образования  и  для  успешной  профессиональной
карьеры.

Каждый  человек  постоянно  принимает  решения  на  основе  имеющихся  у  него
данных.  А  для  обоснованного  принятия  решения  в  условиях  недостатка  или  избытка
информации  необходимо  в  том  числе  хорошо  сформированное  вероятностное  и
статистическое мышление.

Именно  поэтому  остро  встала  необходимость  сформировать  у  обучающихся
функциональную  грамотность,  включающую  в  себя  в  качестве  неотъемлемой
составляющей  умение  воспринимать  и  критически  анализировать  информацию,
представленную  в  различных  формах,  понимать  вероятностный  характер  многих
реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство  в  учебном  курсе  с  основными  принципами  сбора,  анализа  и
представления  данных  из  различных  сфер  жизни  общества  и  государства  приобщает
обучающихся  к  общественным  интересам.  Изучение  основ  комбинаторики  развивает
навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов,  в  том числе в  прикладных
задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для
формирования  компетенций  в  области  информатики  и  цифровых  технологий.  При
изучении  статистики  и  вероятности  обогащаются  представления  обучающихся  о
современной картине мира и методах его исследования,  формируется понимание роли
статистики  как  источника  социально  значимой  информации  и  закладываются  основы
вероятностного мышления.

В  соответствии  с  данными  целями  в  структуре  программы  учебного  курса
«Вероятность  и  статистика»  основного  общего  образования  выделены  следующие
содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика»,
«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов».

Содержание  линии  «Представление  данных  и  описательная  статистика»  служит
основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации
информации,  представленной  в  таблицах,  на  диаграммах  и  графиках,  до  сбора,
представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних
и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать
данные,  выдвигать,  аргументировать  и  критиковать  простейшие гипотезы,  размышлять
над  факторами,  вызывающими  изменчивость,  и  оценивать  их  влияние  на
рассматриваемые величины и процессы.

Интуитивное  представление  о  случайной  изменчивости,  исследование
закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории
вероятностей.  Большое  значение  имеют  практические  задания,  в  частности  опыты  с
классическими вероятностными моделями.

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При
изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления
вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами,
вероятностными законами,  позволяющими ставить  и  решать  более  сложные задачи.  В
учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых
характеристиках.

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и
основными  операциями  над  множествами,  рассматриваются  примеры  применения  для



решения  задач,  а  также  использования  в  других  математических  курсах  и  учебных
предметах.

В  7–9  классах  изучается  учебный  курс  «Вероятность  и  статистика»,  в  который
входят  разделы:  «Представление  данных  и  описательная  статистика»,  «Вероятность»,
«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов».

   На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа
(1 час в неделю).  

Содержание обучения – 7 класс

Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков.  Заполнение  таблиц,
чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков
реальных процессов.  Извлечение  информации из  диаграмм и  таблиц,  использование  и
интерпретация данных.

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и
наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости.

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль
маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и
игральная кость в теории вероятностей.

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин.
Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров
путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов.

Программа соответствует следующим учебникам:

Автор/авторский 
коллектив  

Наименование
учебника  

Клас
с

Издательство 

Высоцкий  И.Р.,  Ященко  И.В.;
под ред. Ященко И.В., 

Вероятность  и
статистика:  7  –  9-е
классы:  базовый
уровень:  учебник:  в  2
частях, 7-9 классы

7 – 9 Акционерное
общество
«Издательство
«Просвещение» ,
2023 г.

     В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроля: 
Текущий контроль в форме самостоятельных работ, тестов, проверочных работ, устного
(преимущественно - фронтального) опроса, онлайн тестов.
Итоговый контроль в форме контрольных работ (по итогам изучения разделов).

В целях постоянного контроля результативности ведется мониторинг:
- промежуточный – последняя неделя декабря
- итоговый – последний две недели мая

В системе общего образования «Вероятность и статистика» признана обязательным
учебным предметом, который входит в состав предметной области «Естественно-научные
предметы».

Освоение  содержания  курса  «Вероятность  и  статистика»  в  основной  школе
происходит с опорой на математические знания и умения, сформированные ранее в курсе
«Математики».

Учебным планом ООО на изучение Вероятности и статистики отводится 102 часов:
по одному часу в неделю в 7, 8 и 9 классах.

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» на уровне основного общего
образования  на  2023-2024  учебный  год  составлена  на  основе  требований  к  результатам



освоения  образовательной  программы  основного  общего  образования,  представленных  в
Федеральном государственном образовательном стандарте  основного  общего  образования  и
Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Вероятность и статистика», а также на
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания.
Программа  учебного  курса  «Вероятность  и  статистика»  отражает  основные  требования
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ
и составлена с учётом - ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021
№  287  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования»; зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021, № 64101) -
Концепция преподавания предметной области «Вероятность и статистика» в образовательных
организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы  (утверждена  коллегией  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  24
декабря  2018  г.).  Рабочая  программа  даёт  представление  о  целях  обучения,  воспитания  и
развития  обучающихся  средствами учебного  курса  «Вероятность  и  статистика»;  определяет
возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного
общего образования, требований к результатам обучения технологии, а также основных видов
деятельности обучающихся. 
В  программу  входят  следующие  разделы:  тематическое  планирование,  поурочное
планирование,  учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса,  обязательные
учебные материалы для ученика, перечень методических материалов для учителя и цифровые
образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет. Основными формами и видами контроля
знаний,  умений  и  навыков  являются:  входной  контроль  в  начале  учебного  года;  итоговая
контрольная работа в конце учебного года; текущий – в форме устного, фронтального опроса,
контрольных работ, самостоятельных работ, математических диктантов, тестов

Информатика

Программа по информатике 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 информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения,
воспитания  и  развития  обучающихся  средствами  информатики  на  базовом  уровне,
устанавливает  обязательное  предметное  содержание,  предусматривает  его
структурирование по разделам и темам.

Программа  по  информатике  определяет  количественные  и  качественные
характеристики  учебного  материала  для  каждого  года  изучения,  в  том  числе  для
содержательного  наполнения  разного  вида  контроля  (промежуточной  аттестации
обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации).

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных
программ, тематического планирования курса учителем.

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:
формирование  основ  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  информатики,  достижениям  научно-технического  прогресса  и
общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем
стратегическом  ресурсе  развития  личности,  государства,  общества,  понимания  роли
информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в
условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как
необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном



обществе,  предполагающего  способность  обучающегося  разбивать  сложные  задачи  на
более  простые  подзадачи,  сравнивать  новые  задачи  с  задачами,  решёнными  ранее,
определять шаги для достижения результата и так далее;

формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков
работы  с  информацией,  программирования,  коммуникации  в  современных  цифровых
средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;

воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации с  учётом
правовых  и  этических  аспектов  её  распространения,  стремления  к  продолжению
образования  в  области  информационных  технологий  и  созидательной  деятельности  с
применением средств информационных технологий.

Информатика в основном общем образовании отражает:
сущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей  закономерности

протекания  и  возможности  автоматизации  информационных  процессов  в  различных
системах;

основные  области  применения  информатики,  прежде  всего  информационные
технологии, управление и социальную сферу;

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Изучение  информатики  оказывает  существенное  влияние  на  формирование

мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания
принципов  функционирования  и  использования  информационных  технологий  как
необходимого  инструмента  практически  любой  деятельности  и  одного  из  наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные
знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики,
находят  применение  как  в  рамках  образовательного  процесса  при  изучении  других
предметных областей,  так и  в  иных жизненных ситуациях,  становятся значимыми для
формирования  качеств  личности,  то  есть  ориентированы  на  формирование
метапредметных и личностных результатов обучения.

Изучение  информатики  вносит  значительный  вклад  в  достижение  главных

целей и задач основного общего образования, способствуя:

в 7–9 классах:

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового
окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики
периода цифровой трансформации современного общества;

 знания,  умения  и  навыки  грамотной  постановки  задач,  возникающих  в
практической  деятельности,  для  их  решения  с  помощью информационных
технологий,  умения  и  навыки  формализованного  описания  поставленных
задач;

 базовые  знания  об  информационном  моделировании,  в  том  числе  о
математическом моделировании;

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания
для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму
на одном из языков программирования высокого уровня;

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных
программ (приложений) общего назначения и информационных систем для
решения  с  их  помощью  практических  задач,  владение  базовыми  нормами
информационной этики и права, основами информационной безопасности;



 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с
помощью информационных технологий, применять полученные результаты в
практической деятельности.

Цели  и  задачи  изучения  информатики  на  уровне  основного  общего  образования
определяют  структуру  основного  содержания  учебного  предмета  в  виде  следующих
четырёх тематических разделов:

 цифровая грамотность;
 теоретические основы информатики;
 алгоритмы и программирование;
 информационные технологии.

Развитие  логического,  алгоритмического  и  системного  мышления,  создание
предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и
умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на
формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,  на
восприятие научного познания как части культуры человечества.

Ориентация  курса  на  осознание  множественности  моделей  окружающей
действительности  позволяет  формировать  не  толькоготовность  открыто  выражать  и
отстаивать свою позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать
партнёра, признавать право каждого на собственное мнение.

Место  учебного  предмета  в  учебном  плане.  В  учебном  плане  основной  школы
информатика представлена как базовый курс в 7– 9 классах.
В 7-классах по 1 часу в неделю, всего 34 часов
В 8-х классах по 1 часу в неделю, всего 34 часов
В 9 классах по 1 часу в неделю, всего 34 ч. 

Всего 102 часа
Содержание предмета 7 – 9 классы

7 КЛАСС
1. Цифровая грамотность

a. Компьютер – универсальное устройство обработки данных
b. Программы и данные
c. Компьютерные сети

2. Теоретические основы информатики
a. Информация и информационные процессы
b. Представление информации

3. Информационные технологии
a. Текстовые документы
b. Компьютерная графика
c. Мультимедийные презентации

8 КЛАСС
1. Теоретические основы информатики

a. Системы счисления
b. Элементы математической логики

2. Алгоритмы и программирование
a. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции
b. Язык программирования
c. Анализ алгоритмов

9 КЛАСС
1. Цифровая грамотность

a. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней
b. Работа в информационном пространстве

2. Теоретические основы информатики



a. Моделирование как метод познания
3. Алгоритмы и программирование

a. Разработка алгоритмов и программ
b. Управление

4. Информационные технологии
a. Электронные таблицы
b. Информационные технологии в современном обществе

История

Программа по истории составлена на основе требований к результатам освоения ООП
ООО, представленных в  ФГОС ООО, а  также на основе характеристики планируемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
представленной  в  федеральной  рабочей  программе  воспитания  и  подлежит
непосредственному  применению  при  реализации  обязательной  части  образовательной
программы основного общего образования. 
Программа  по  истории  отражает  основные  требования  ФГОС  ООО  к  личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.
Программа  по  истории  даёт  представление  о  целях  обучения,  воспитания  и  развития
обучающихся  средствами  учебного  предмета,  устанавливает  обязательное  предметное
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по
разделам и темам курса,  даёт распределение учебных часов по тематическим разделам
курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей,  логики учебного  процесса,  возрастных особенностей  обучающихся;  определяет
возможности предмета  для  реализации требований к  результатам освоения программы
основного  общего  образования,  требований  к  результатам  обучения  истории,  а  также
основных видов деятельности обучающихся.
Программа: ФОП ООО 
Предметная линия учебников: 
Всеобщая история. Вигасин А.А. - Сороко-Цюпа О.С. (5-10)
История России. Под ред. Торкунова А. В. (6-10)
Целью школьного  исторического  образования  является  формирование  и  развитие
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
ориентиров  на  основе  осмысления  и  освоения  исторического  опыта  своей  страны  и
человечества  в  целом,  активно  и творчески  применяющего  исторические  знания  и
предметные  умения  в  учебной  и  социальной  практике.  Данная  цель  предполагает
формирование  у  обучающихся  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.
Задачами изучения истории являются:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной,  культурной  самоовладение  знаниями  об  основных  этапах  развития
человеческого  общества,  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;
 воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  –
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;
 развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать



события  в  соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности;
 формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  в  учебной  и
внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.
  В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы  промежуточного
контроля: 
Текущий контроль в форме самостоятельных работ, тестов, проверочных работ, устного
(преимущественно  -  фронтального)  опроса,  терминологических  и  хронологических
диктантов.  Итоговый  контроль в  форме  контрольных  работ  (по  итогам  изучения
разделов).
В целях постоянного контроля результативности ведется мониторинг:
- входящий (вводный) – первые две недели сентября
- промежуточный – конец ноября, начало декабря
- итоговый – последний две недели мая
В начале работы на уровне (ООО и СОО) проводится стартовая диагностика.
В системе общего образования «История» признана обязательным учебным предметом,
который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы».
Освоение  содержания  курса  «История»  в  основной  школе  происходит  с  опорой  на
исторические  знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».
Учебным планом ООО на изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68
часов (2 часа в неделю), в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение
в новейшую историю России»
Содержание учебного предмета:
5 класс
Раздел 1. История Древнего мира
Введение.  Первобытность.
Раздел 2. Древний мир. Древний Восток
Древний Египет. Древние цивилизации Месопотамии.  Восточное Средиземноморье 
в древности. Персидская держава. Древняя Индия. Древний Китай.
Раздел 3. Древняя Греция. Эллинизм
Древнейшая  Греция.  Греческие  полисы.  Культура  Древней  Греции.  Македонские
завоевания. Эллинизм
Раздел 4. Древний Рим
Возникновение Римского государства. Римские завоевания в Средиземноморье. Поздняя
Римская республика.  Гражданские войны. Культура Древнего Рима.  Расцвет и падение
Римской империи.
Контрольные работы: 2 ч.
 6 класс
Раздел 1. Всеобщая история. История Средних веков
Введение. Народы Европы в раннее Средневековье. Византийская империя в VI—XI вв.
Арабы в VI—ХI вв. Средневековое европейское общество. Государства Европы в XII—
XV вв. Культура средневековой Европы. .Страны Востока в Средние века. Государства
доколумбовой Америки в Средние века. Обобщение.
Раздел 2. История России. От Руси к Российскому государству
Введение.  Народы и государства на территории нашей страны в древности.  Восточная
Европа в середине I тыс. н. э. Русь в IX — начале XII в.. Русь в середине XII — начале XIII
в.  .  Русские  земли  и  их  соседи  в  середине  XIII  —  XIV  в.  Обобщение.  Наш  край  с
древнейших времен до конца XV в. Формирование единого Русского государства в XV в.
Обобщение.
Контрольные работы:  2 ч.
7 класс



Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в.
Введение. Великие географические открытия. Изменения в европейском обществе XVI—
XVII вв.  Европейская культура в раннее Новое время. Реформация и Контрреформация в
Европе.  Государства Европы в XVI—XVII вв. Международные отношения в XVI -XVII
вв. Страны Востока в XVI—XVII вв. Обобщение
Раздел 2. История России. Россия в XVI—XVII вв.: от Великого княжества к царству
Россия в XVI в. Смута в России. Россия в XVII в. . Культурное пространство XVI-XVII вв.
Наш край в XVI‒XVII вв.  Обобщение
Контрольный работы: 2 ч
8 класс
Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.
Введение.  Век  Просвещения.  Европейская  культура  в  XVIII  в.  Государства  Европы  в
XVIII в. Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. Французская
революция конца XVIII в. Международные отношения в XVIII в. Страны Востока в XVIII
в. Обобщение
Раздел 2. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи
Введение.  Россия  в  эпоху  преобразований  Петра  I.  Россия  после  Петра  I.  Дворцовые
перевороты.  Россия  в  1760-1790-х  гг.  Правление  Екатерины II  и  Павла  I.  Культурное
пространство Российской империи в XVIII в. Наш край в XVIII в. Обобщение.
Контрольные работы: 2 ч.
9 класс
Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в.
Введение. Европа в начале XIX в.. Развитие культуры в XIX — начале ХХ в.
Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные
отношения, политические процессы. Политическое развитие европейских стран в 1815—
1840-е гг. Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в.
Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в. Страны Азии в XIX - начале XX века.
Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. Международные отношения в XIX - начале XX в.
Обобщение.
Раздел 2. История России. Российская империя в XIX — начале XX в.
Введение.  Александровская  эпоха:  государственный  либерализм.  Николаевское
самодержавие:  государственный  консерватизм.   Культурное  пространство  империи  в
первой половине XIX в. Народы России в первой половине XIX в. Социальная и правовая
модернизация  страны  при  Александре  II.  Россия  в  1880-1890-х  гг.  Культурное
пространство  империи  во  второй  половине  XIX  в.  Этнокультурный  облик  империи.
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений.
Россия на пороге XX в. Обобщение.
Раздел 3. Учебный модуль. "Введение в Новейшую историю России"
Введение.  Российская революция 1917—1922 гг.  Великая Отечественная война 1941—
1945 гг. Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) Возрождение страны с
2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией. Итоговое повторение.
Контрольные работы: 3 ч.

Обществознание
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и требований

к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в
Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего
образования,  в  соответствии  с  Концепцией  преподавания  учебного  предмета
«Обществознание»  (2018  г.),  а  также  с  учётом  федеральной  рабочей  программы
воспитания.  Обществознание  играет  ведущую  роль  в  выполнении  школой  функции
интеграции  молодёжи  в  современное  общество:  учебный  предмет  позволяет
последовательно  раскрывать  учащимся  подросткового  возраста  особенности



современного  общества,  различные  аспекты  взаимодействия  в  современных  условиях
людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества,
регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Изучение  обществознания,  включающего  знания  о  российском  обществе  и
направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя
нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию
российской  гражданской  идентичности,  готовности  к  служению  Отечеству,
приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении обществознания
различных  источников  социальной  информации  помогает  обучающимся  освоить  язык
современной  культурной,  социально-экономической  и  политической  коммуникации,
вносит  свой  вклад  в  формирование  метапредметных  умений  извлекать  необходимые
сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.

Целями обществоведческого образования в основной школе являются:
 воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,

социальной  ответственности,  правового  самосознания,  приверженности  базовым
ценностям нашего народа;

 развитие  у  обучающихся  понимания  приоритетности  общенациональных
интересов,  приверженности  правовым  принципам,  закреплённым  в  Конституции
Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;

 развитие  личности  на  исключительно  важном  этапе  её  социализации  –  в
подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой
культуры,  социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка;
развитие интереса к  изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  способности к
личному  самоопределению,  самореализации,  самоконтролю;  мотивации  к
высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;

 формирование  у  обучающихся  целостной  картины  общества,  адекватной
современному  уровню  знаний  и  доступной  по  содержанию  для  школьников
подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой
деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения,
необходимые  для  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных
социальных ролей человека и гражданина;

 владение  умениями  функционально  грамотного  человека  (получать  из
разнообразных  источников  и  критически  осмысливать  социальную  информацию,
систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  освоение  способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия
в жизни гражданского общества и государства);

 создание  условий  для  освоения  обучающимися  способов  успешного
взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и
другими  социальными  институтами  для  реализации  личностного  потенциала  в
современном динамично развивающемся российском обществе;

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания
отношений  между  людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий  в
общегражданской  и  в  семейно-бытовой  сферах;  для  соотнесения  своих  действий  и
действий  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и  средствами  защите
правопорядка в обществе.

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее
количество  времени на  четыре  года  обучения  составляет  136  часов.  Общая  недельная
нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.

СОДЕРЖАНИЕ 
6 КЛАСС
Человек и его социальное окружение.



Общество, в котором мы живём.
7 КЛАСС
Социальные ценности и нормы.
Человек как участник правовых отношений.
Основы российского права.
8 КЛАСС
Человек в экономических отношениях.
Человек в мире культуры.
9 КЛАСС
Человек в политическом измерении.
Гражданин и государство.
Человек в системе социальных отношений.
Человек в современном изменяющемся мире.

География

География. Уровень ООО (5-9 класс). 
Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения

ООП  ООО,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  на  основе  характеристики
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит
непосредственному  применению  при  реализации  обязательной  части  образовательной
программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.
Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития
обучающихся  средствами учебного  предмета,  устанавливает  обязательное  предметное
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по
разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам
курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет
возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы
основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также
основных видов деятельности обучающихся.

Программа: География, 5-9 классы/ Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и
другие. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы.

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих
целей:

1) воспитание  чувства  патриотизма,  любви  к  своей  стране,  малой  родине,
взаимопонимания  с  другими  народами  на  основе  формирования  целостного
географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  решения
географических задач,  проблем повседневной жизни с  использованием географических
знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
геоэкологического  мышления  на  основе  освоения  знаний  о  взаимосвязях  в  ПК,  об
основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира,
своей  местности,  о  способах  сохранения  окружающей  среды  и  рационального
использования природных ресурсов;



4) формирование  способности  поиска  и  применения  различных  источников
географической  информации,  в  том  числе  ресурсов  Интернета,  для  описания,
характеристики,  объяснения  и  оценки  разнообразных  географических  явлений  и
процессов, жизненных ситуаций;

5) формирование  комплекса  практико-ориентированных  географических  знаний  и
умений,  необходимых  для  развития  навыков  их  использования  при  решении  проблем
различной  сложности  в  повседневной  жизни  на  основе  краеведческого  материала,
осмысления  сущности  происходящих  в  жизни  процессов  и  явлений  в  современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения
образования  по  направлениям  подготовки  (специальностям),  требующим  наличия
серьёзной базы географических знаний.

     В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроля: 
Текущий контроль в форме самостоятельных работ, тестов, проверочных работ, устного
(преимущественно  -  фронтального)  опроса,  терминологических,  топографических  и
географических диктантов, работы с контурными картами.
Итоговый контроль в форме контрольных работ (по итогам изучения разделов).

В целях постоянного контроля результативности ведется мониторинг:
- входящий (вводный) – первые две недели сентября
- промежуточный – последняя неделя декабря
- итоговый – последний две недели мая
В начале работы на уровне (ООО и СОО) проводится стартовая диагностика.

В  системе  общего  образования  «География»  признана  обязательным  учебным
предметом,  который  входит  в  состав  предметной  области  «Общественно-научные
предметы».

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на
географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».

Учебным планом ООО на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в
неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.

Содержание учебного предмета:
5 КЛАСС
Раздел 1. Географическое изучение Земли

Введение. 
История географических открытий 

Раздел 2. Изображения земной поверхности
Планы местности
Географические карты

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы
Раздел 4. Оболочки Земли

Литосфера — каменная оболочка Земли 
Практические работы: 10

1.   Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в
групповой работе, форма систематизации данных 

2. Сравнение  карт  Эратосфена,  Птолемея  и  современных  карт  по  предложенным
учителем вопросам.

3. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные
периоды.

4. Определение направлений и расстояний по плану местности.
5. Составление описания маршрута по плану местности.
6. Определение географических координат объектов и определение объектов по их

географическим координатам.



7.  Определение направлений и расстояний по карте полушарий.
8. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца

над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории
России

9. Описание горной системы или равнины по физической карте.
10. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой.

Контрольные работы: 3

6 КЛАСС
Раздел 1. Оболочки Земли
       Гидросфера — водная оболочка Земли

         Атмосфера — воздушная оболочка Земли
Биосфера — оболочка жизни 
Заключение. Природно-территориальные комплексы 

Практические работы: 7
1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.
2. Характеристика  одного  из  крупнейших  озёр  России  по  плану  в  форме

презентации.
3. Составление  перечня  поверхностных  водных  объектов  своего  края  и  их

систематизация в форме таблицы.
4. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности.
5. Анализ  графиков  суточного  хода  температуры  воздуха  и  относительной

влажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды.
6. Характеристика растительности участка местности своего края.
7. Характеристика  локального  природного  комплекса  по  плану  (выполняется  на

местности)
Контрольные работы: 3

7 КЛАСС
Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 

Географическая оболочка 
Литосфера и рельеф Земли 
Атмосфера и климаты Земли 
Мировой океан — основная часть гидросферы 

Раздел 2. Человечество на Земле
Численность населения 
Страны и народы мира

Раздел 3. Материки и страны 
Южные материки 
Северные материки
Взаимодействие природы и общества 

Практические работы: 19
1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.
2. Объяснение вулканических или сейсмических событий,  о  которых говорится  в

тексте.
3.  Анализ  физической карты и  карты строения  земной коры с  целью выявления

закономерностей распространения крупных форм рельефа.
4. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме.
5. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового

океана  и  распространения  тёплых  и  холодных  течений  у  западных  и  восточных
побережий материков.



6. Сравнение  двух  океанов  по  плану  с  использованием  нескольких  источников
географической информации.

7. Определение,  сравнение  темпов  изменения  численности  населения  отдельных
регионов мира по статистическим материалам.

8. Определение  и  сравнение  различий  в  численности,  плотности  населения
отдельных стран по разным источникам.

9. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам.
10. Объяснение  годового  хода  температур  и  режима  выпадения  атмосферных

осадков в экваториальном климатическом поясе
11. Сравнение  особенностей  климата  Африки,  Южной  Америки  и  Австралии  по

плану.
12. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков.
13. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран

Африки или Южной Америки.
14. Описание  Австралии  или  одной  из  стран  Африки  или  Южной  Америки  по

географическим картам.
15. Объяснение  климатических  различий  территорий,  находящихся  на  одной

географической широте, на примере умеренного климатического пляса.
16. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из

природных зон на основе анализа нескольких источников информации.
17. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на

территории Северной Америки и Евразии.
18. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации

(с целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.).
19. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран

мира в результате деятельности человека.
Контрольные работы: 3

8 КЛАСС
Раздел 1. Географическое пространство России

История формирования и освоения территории России 
Географическое положение и границы России 
Время на территории России 
Административно-территориальное устройство России. Районирование территории

Раздел 2. Природа России
Природные условия и ресурсы России 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Климат и климатические ресурсы 
Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 
Природно-хозяйственные зоны 

Раздел 3. Население России
Численность населения России
Территориальные особенности размещения населения России
Народы и религии России 
Половой и возрастной состав населения России
Человеческий капитал России

Практические работы: 17
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных

исторических этапах на основе анализа географических карт.
2. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых

зон.



3. Обозначение  на  контурной  карте  и  сравнение  границ  федеральных  округов  и
макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения.

4. Характеристика  природно-ресурсного  капитала  своего  края  по  картам  и
статистическим материалам.

5. Объяснение  распространения  по  территории  России  опасных  геологических
явлений.

6. Объяснение особенностей рельефа своего края.
7. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.
8. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков,
испаряемости по территории страны.

9. Оценка  влияния  основных климатических показателей  своего  края  на  жизнь  и
хозяйственную деятельность населения.

10.  Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на
территории страны.

11.  Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России.
12. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах.
13. Анализ  различных  точек  зрения  о  влиянии  глобальных  климатических

изменений  на  природу,  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  населения  на  основе
анализа нескольких источников информации.

14. Определение  по  статистическим  данным  общего,  естественного  (или)
миграционного  прироста  населения  отдельных  субъектов  (федеральных  округов)
Российской Федерации или своего региона.

15. Построение  картограммы  «Доля  титульных  этносов  в  численности  населения
республик и автономных округов РФ».

16. Объяснение  динамики  половозрастного  состава  населения  России  на  основе
анализа половозрастных пирамид.

17.Классификация  Федеральных  округов  по  особенностям  естественного  и
механического движения населения.
Контрольные работы: 2

9 КЛАСС
Раздел 1. Хозяйство России

Общая характеристика хозяйства России 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Металлургический комплекс
Машиностроительный комплекс
Химико-лесной комплекс
       Химическая промышленность
       Лесопромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс (далее - АПК)
Инфраструктурный комплекс 

Раздел 2. Регионы России
Западный макрорегион (Европейская часть) России
Восточный макрорегион (Азиатская часть) России

Раздел 3. Россия в современном мире
Практические работы: 12

1. Анализ  статистических  и  текстовых  материалов  с  целью сравнения  стоимости
электроэнергии для населения России в различных регионах.

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных
регионах страны.



3.   Выявление  факторов,  влияющих  на  себестоимость  производства  предприятий
металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)"

4.  Выявление  факторов,  повлиявших  на  размещение  машиностроительного
предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации.

5. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до
2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации
до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и
проблем развития комплекса.

6. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей
АПК.

7. Анализ  статистических данных с  целью определения  доли отдельных морских
бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий.

8. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.
9. Сравнительная  оценка  вклада  отдельных  отраслей  хозяйства  в  загрязнение

окружающей среды на основе анализа статистических материалов.
10. Сравнение  ЭГП двух  географических  районов  страны по  разным источникам

информации.
11. Классификация  субъектов  Российской  Федерации  одного  из  географических

районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических
данных.

12.  Выявление  факторов  размещения  предприятий  одного  из  промышленных
кластеров Дальнего Востока (по выбору).

13. Сравнение  человеческого  капитала  двух  географических  районов  (субъектов
Российской Федерации) по заданным критериям.
Контрольные работы: 4

Физика

Физика. Уровень ООО (7-9 класс). 
Программа  по  физика  составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения

ООП  ООО,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  на  основе  характеристики
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит
непосредственному  применению  при  реализации  обязательной  части  образовательной
программы основного общего образования. 

Программа по физике отражает основные требования ФГОС ООО к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.
Программа  по  физике  даёт  представление  о  целях  обучения,  воспитания  и  развития
обучающихся  средствами учебного  предмета,  устанавливает  обязательное  предметное
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по
разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам
курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет
возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы
основного  общего  образования,  требований  к  результатам  обучения  физики,  а  также
основных видов деятельности обучающихся.

Изучение  физики  в  общем  образовании  направлено  на  достижение  следующих
целей:

 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. 

     В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроля: 
Текущий контроль в форме самостоятельных работ, тестов, проверочных работ, устного
(преимущественно - фронтального) опроса
Итоговый контроль в форме контрольных работ (по итогам изучения разделов).

В целях постоянного контроля результативности ведется мониторинг:
- входящий (вводный) – первые две недели сентября
- промежуточный – последняя неделя декабря
- итоговый – последний две недели мая
В начале работы на уровне (ООО и СОО) проводится стартовая диагностика.

В  системе  общего  образования  «Физика»  признана  обязательным  учебным
предметом,  который  входит  в  состав  предметной  области  «Естественнонаучные
предметы».

Учебным планом ООО 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).

Содержание учебного предмета:
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.
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.
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. «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
Контрольные работы: 5 

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. 
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). 

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.
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. 
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.
Контрольные работы: 6 

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.
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. 
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. 

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».

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.

Контрольные работы: 7
                                                  

Химия

Рабочая  программа  по  химии  для  8-9   классов  составлена  в  полном  соответствии  с
нормативными документами:
-Федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (базовый уровень), Примерной программой по химии среднего (полного)
общего образования
-  Программой курса  «Химия.  8-9   классы» авторов  учебников  О.С.  Габриеляна, И.Г.
Остроумова,  С.А.  Сладкова.  8-9   классы.  Базовый  уровень.  /  О.С.  Габриелян,  И.Г.
Остроумов, С.А. Сладков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021.программы
общеобразовательных учреждений
Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 8-9  классов
предусматривает обучение химии в объёме 2 часа в неделю в 8 классе (68ч) и 2 часа в
неделю в 9   классе(68ч). Программа ориентирована на академический школьный
учебник: Химия.



Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7
класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9
классов, где дается знакомство с химической организацией  клетки и процессами обмена
веществ. 

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для
повседневной  жизни,  производственной  деятельности,  продолжения  образования,
правильной  ориентации  и  поведении  в  окружающей  среде,  внесение  существенного
вклада в развитие научного миропонимания учащихся.

В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы  промежуточного
контроля: 

Текущий  контроль  в  форме  самостоятельных  работ,  тестов,  проверочных  работ,
устного опроса, терминологических  диктантов.

Итоговый контроль в форме контрольных работ.
В целях постоянного контроля результативности ведется мониторинг:
- входящий (вводный) – первые две недели сентября
- промежуточный – последняя неделя декабря
- итоговый – последний две недели мая
В начале работы на уровне (ООО и СОО) проводится стартовая диагностика.
Учебным планом ООО на изучение химии отводится 136 часов: по 2 часа в неделю  в

8 и 9  классах.
Содержание учебного предмета:
8 КЛАСС

1. Начальные понятия и законы химии
2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в

химии
3. Основные классы неорганических соединений
4. Периодический  закон   и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.

Менделеева. Строение атома.
5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции – ОВР.

Практические работы:
1. Правила  работы  в  лаборатории  и  приёмы  обращения  с  лабораторным

оборудованием
2. Разделение смесей (на примере очистки поваренной соли)
3. Получение и собирание кислорода, изучение его свойств
4. Получение и собирание водорода, изучение его свойств
5. Приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества
6. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Основные  классы  неорганических

соединений»
Контрольные работы: 4
9 КЛАСС
Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. 
Химические реакции в растворах 
Неметаллы и их соединения 
Металлы и их соединения 
Химия и жизнь
Практические работы:

1. Решение экспериментальных задач» 
2. Получение соляной кислоты, изучение её свойств»
3. Получение аммиака, изучение его свойств» 
4. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ион"
5. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Важнейшие  неметаллы  и  их

соединения»



6. Жёсткость воды и методы её устранения"
7. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Важнейшие  металлы  и  их

соединения»
Контрольные работы: 4

Биология

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена
на  основе  Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральномгосударственном
образовательном стандарте основного общего образования.

Данная  программа  по  биологии  основного  общего  образования  разработана  в
соответствии  с  требованиями  обновлённого  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом

Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
(ПООП

Данная  программа  обеспечивается  линией  учебно-методических  комплектов  по
биологии для 5–9 классов предметной линии «Линия жизни», автор Пасечник В.В.

Программа  по  биологии  направлена  на  формирование  естественно-научной
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. 

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;

 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
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.

Объем  дисциплины.  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).

Виды  контроля:  входной,  промежуточный,  итоговый  (начало,  середина  и  конец
учебного года.

Контроль  состоит  из  контрольных  работ,  тестовых  заданий,  лабораторных  и
практических работ, ВПР.

Содержание учебного предмета: 5 класс
1. Биология — наука о живой природе
2. Методы изучения живой природы
3. Организмы — тела живой природы
4. Организмы и среда обитания
5. Природные сообщества
6. Живая природа и человек
7. Резервное время

Лабораторные и практические работы.

1. 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

2. Ознакомление  с  растительными  и  животными  клетками:  томата  и  арбуза
(натуральные  препараты),  инфузории  туфельки  и  гидры  (готовые
микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа

3. Изучение  клеток  кожицы  чешуи  лука  под  лупой  и  микроскопом  (на  примере
самостоятельно приготовленного микропрепарата

4. Наблюдение за потреблением воды растением
5. Ознакомление с принципами систематики организмов
6. Выявление  приспособлений  организмов  к  среде  обитания  (на  конкретных

примерах)
7. Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.)

Контрольные работы: 1
6 класс

1. Растительный организм
2. Строение и многообразие покрытосеменных растений
3. Жизнедеятельность растительного организма



Резервное время Лабораторные и практические работы.
1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи
2. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении
3. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов
4. Изучение  внешнего  строения  травянистого  цветкового  растения  (на  живых

или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик
едкий и другие растения

5. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений
6. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере

гербарных  экземпляров  или  живых  растений.  Изучение  микропрепарата
клеток корня

7. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени,
тополя и других растений

8. Рассматривание  микроскопического  строения  ветки  дерева  (на  готовом
микропрепарате)

9. Ознакомление  с  внешним  строением  листьев  и  листорасположением  (на
комнатных растениях)

10. Исследование строения корневища, клубня, луковицы
11. Изучение строения цветков
12. Ознакомление с различными типами соцветий
13. Наблюдение  процесса  выделения  кислорода  на  свету  аквариумными

растениями
14. Изучение роли рыхления для дыхания корней
15. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине
16. Определение  всхожести  семян  культурных  растений  и  посев  их  в  грунт.

Определение условий прорастания семян
17. Наблюдение  за  ростом  и  развитием  цветкового  растения  в  комнатных

условиях (на примере фасоли или посевного гороха)
18. Овладение  приёмами  вегетативного  размножения  растений  (черенкование

побегов,  черенкование  листьев  и  другие)  на  примере  комнатных  растений
(традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие растения
Контрольные работы: 1

7 класс
1. Систематические группы растений
2. Развитие растительного мира на Земле
3. Растения в природных сообществах
4. Растения и человек
5. Грибы. Лишайники. Бактерии

Лабораторные и практические работы.
1. Изучение  строения  одноклеточных  водорослей  (на  примере  хламидомонады  и

хлореллы)
2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры

и улотрикса)
3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)
4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща
5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений

(на примере ели, сосны или лиственницы)
6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений»
7. Изучение  признаков  представителей  семейств:  Крестоцветные  (Капустные),

Розоцветные (Розовые) на гербарных и натуральных образцах



8. Изучение  признаков  представителей  семейств:  Мотыльковые  (Бобовые),
Паслёновые, Сложноцветные (Астровые) на гербарных и натуральных образцах

9. Изучение признаков представителей семейств: Лилейные, Злаки (Мятликовые) на
гербарных и натуральных образцах

10. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах)
11. Изучение  строения  плодовых тел  шляпочных грибов  (или изучение  шляпочных

грибов на муляжах)
12. Изучение  строения  одноклеточных  (мукор)  и  многоклеточных  (пеницилл)

плесневых грибов
13. Изучение строения лишайников

Контрольные работы: 0
8 класс

1. Животный организм
2. Строение и жизнедеятельность организма животного
3. Основные категории систематики животных
4. Одноклеточные животные - простейшие
5. Многоклеточные животные. Кишечнополостные
6. Плоские, круглые, кольчатые черви
7. Членистоногие
8. Моллюски
9. Хордовые
10. Рыбы
11. Земноводные
12. Пресмыкающиеся
13. Птицы
14. Млекопитающие
15. Развитие животного мира на Земле
16. Животные в природных сообществах
17. Животные и человек
18. Резервное время
Лабораторные и практические работы:
 Исследование  под  микроскопом  готовых  микропрепаратов  клеток  и  тканей

животных»
1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных
2. Изучение способов поглощения пищи у животных
3. Изучение способов дыхания у животных
4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных
5. Изучение покровов тела у животных
6. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы)»
7. Исследование  строения  инфузории-туфельки  и  наблюдение  за  её

передвижением. Изучение хемотаксиса
8. Многообразие простейших (на готовых препаратах)
9. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный

аквариум)
10. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум)»
11. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых

влажных и микропрепаратах)
12. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном

препарате и микропрепарате)
13. «Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука

или других крупных насекомых-вредителей)



14. Ознакомление  с  различными  типами  развития  насекомых  (на  примере
коллекций

15. Исследование  внешнего  строения  раковин  пресноводных  и  морских
моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.)

16. Исследование  внешнего  строения  и  особенностей  передвижения  рыбы (на
примере живой рыбы в банке с водой)

17. Исследование внутреннего строения рыбы (на  примере готового влажного
препарата)

18. Исследование  внешнего  строения  и  перьевого  покрова  птиц  (на  примере
чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха)

19. Исследование особенностей скелета птицы
20. Исследование особенностей скелета млекопитающих
21. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих
22. Исследование ископаемых остатков вымерших животных

Контрольные работы: 0
9 класс

1. Человек – биосоциальный вид
2. Структура организма человека
3. Нейрогуморальная регуляция
4. Опора и движение
5. Внутренняя среда организма
6. Кровообращение
7. Дыхание
8. Питание и пищеварение
9. Обмен веществ и превращение энергии
10. Кожа
11. Выделение
12. Размножение и развитие
13. Органы чувств и сенсорные системы
14. Поведение и психика
15. Человек и окружающая среда

Лабораторные и практические работы.
1. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах).
2. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам
3. Изучение головного мозга человека (по муляжам).
4. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости
5. Исследование свойств кости.
6. Изучение строения костей (на муляжах).
7. Изучение строения позвонков (на муляжах). 
8. Определение гибкости позвоночника.
9. Измерение массы и роста своего организма.
10. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц.
11. Выявление нарушения осанки.
12. Определение признаков плоскостопия.
13. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.
14. Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на

готовых микропрепаратах
15. Измерение кровяного давления.
16. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных

физических нагрузок у человека.
17. Первая помощь при кровотечениях.



18. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
19. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания.
20. Исследование действия ферментов слюны на крахмал.
21. Наблюдение действия желудочного сока на белки.
22. Исследование состава продуктов питания.
23. Составление меню в зависимости от калорийности пищи.
24. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.
25. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.
26. Определение жирности различных участков кожи лица.
27. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.
28. Описание  основных  гигиенических  требований  к  одежде  и  обуви  Определение

местоположения почек (на муляже). 
29. Описание мер профилактики болезней почек.
30. Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний:

СПИД и гепатит.
31. Определение остроты зрения у человека.
32. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).
33. Изучение строения органа слуха (на муляже).
34. Изучение кратковременной памяти.
35. Определение объёма механической и логической памяти.
Оценка сформированности навыков логического мышления.

Физическая культура

Изобразительное искусство. Уровень ООО (5-7 класс

Программа  основного  общего  образования  по  изобразительному  искусству
составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего
образования,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  ориентирована  на  целевые
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

При  формировании  основ  программы  по  изобразительному  искусству
использовалась концепция, направленная на выработку стратегии развития преподавания
предметной  области  «Искусство»  в  РФ.  Целью  настоящей  Концепции  является
обеспечение  качества  непрерывного  изучения  и  преподавания  предметов  искусства  в
образовательных  организациях  и  воспитание  достойного,  культурнообразованного  и
эстетически развитого члена общества в соответствии с вызовами времени.

Программа по изобразительному искусству отражает основные требования ФГОС
ООО  к  личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам  освоения
образовательных  программ. Программа  по  изобразительному  искусству  даёт
представление  о  целях  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами
учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт
распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их
изучения  с  учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного
процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для
реализации  требований  к  результатам  освоения  программы  основного  общего
образования,  требований к  результатам обучения  изобразительного  искусства,  а  также
основных видов деятельности обучающихся.



        Программа: Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией
Б. М. Неменского. 5-7 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /
(Б.М. Неменский, JI.A. Неменская, И.А. Горяева, А.С. Питерских). - М.: Просвещение.

Целью  изучения  изобразительного  искусства является  освоение  разных  видов
визуально-пространственных  искусств:  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных
и экранных искусствах (вариативно).

Задачами изобразительного искусства являются:
1. освоение  художественной  культуры  как  формы  выражения  в  пространственных

формах  духовных  ценностей,  формирование  представлений  о  месте  и  значении
художественной деятельности в жизни общества;

2. формирование  у  обучающихся  представлений  об  отечественной  и  мировой
художественной культуре во всём многообразии её видов;

3. формирование  у  обучающихся  навыков  эстетического  видения  и  преобразования
мира;

4. приобретение  опыта  создания  творческой  работы  посредством  различных
художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств:
изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),  декоративно-прикладных,  в
архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике
и  анимации,  фотографии,  работы  в  синтетических  искусствах  (театр  и  кино)
(вариативно);

5. формирование  пространственного  мышления  и  аналитических  визуальных
способностей;

6. овладение  представлениями  о  средствах  выразительности  изобразительного
искусства  как  способах  воплощения  в  видимых  пространственных  формах
переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;

7. развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;
8. воспитание  уважения  и  любви  к  культурному  наследию  России  через  освоение

отечественной художественной культуры; 
9. развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,

формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

      Основные  формы  учебной  деятельности  —  практическое  художественное
творчество  посредством  овладения  художественными  материалами,  зрительское
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.

В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы  промежуточного
контроля: 

Текущий  контроль в  форме  практических  творческих  работ,  устного
(преимущественно - фронтального) опроса.

Итоговый контроль в форме проверочных работ (тестов).
В целях контроля результативности ведется мониторинг:
- в начале работы на уровне (ООО) проводится стартовая диагностика.
- итоговый – последний две недели мая
 Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, –

102 часа: 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).  

Содержание  программы  по  изобразительному  искусству  на  уровне  основного
общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный).
Инвариантные  модули  реализуются  последовательно  в  5,  6  и  7  классах.  Содержание
вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к инвариантным в одном
или нескольких классах или во внеурочной деятельности.

Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)



Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)
Модуль №3 «Архитектура и дизайн» (7 класс)
Модуль  №4  «Изображение  в  синтетических,  экранных  видах  искусства  и

художественная фотография» (вариативный). Данный модуль реализуется во внеурочной
деятельности.
Содержание учебного предмета:
5 КЛАСС
1 раздел. Древние корни народного искусства.
2 раздел. Связь времен в народном искусстве.
3 раздел. Декор - человек, общество, время.
4 раздел. Декоративное искусство в современном мире.
Проверочные работы: 1
6 КЛАСС
1 раздел. Виды изобразительного искусства и основы образного языка.
2 раздел. Мир наших вещей. Натюрморт.
3 раздел. Вглядываясь в человека. Портрет.
4  раздел.  Пространство и  время в  изобразительном искусстве.  Пейзаж и тематическая
картина.
Проверочные работы: 1
7  КЛАСС
1 раздел. Архитектура и дизайн – конструктивные виды искусства.
2 раздел. Графический дизайн.
3 раздел. Макетирование объемно-пространственных композиций.
4 раздел. Дизайн и архитектура как среда жизни человека.
5 раздел. Образ человека и индивидуальное проектирование.
Проверочные работы: 1

Музыка

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий
во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя
интонационно-выразительные  средства,  она  способна  порождать  эстетические  эмоции,
разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны,
с  одной  стороны,  высокий  уровень  обобщенности,  с  другой  –  глубокая  степень
психологической вовлеченности личности. В процессе конкретизации учебных целей их
реализация осуществляется по следующим направлениям:

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания
в единстве эмоциональной и познавательной сферы;

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между
людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации;

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к
интонационно-содержательной деятельности.

Содержание  учебного  предмета  структурно  представлено  девятью модулями
(тематическими  линиями),  обеспечивающими  преемственность  с  образовательной
программой  начального  общего  образования  и  непрерывность  изучения  учебного
предмета: 

инвариантные модули:
модуль № 1 «Музыка моего края»; 
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 
модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 
модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 



вариативные модули:
модуль № 5 «Музыка народов мира»; 
модуль № 6 «Европейская классическая музыка»; 
модуль № 7 «Духовная музыка»; 
модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 
модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности,

которые  может  использовать  в  том  числе  (но  не  исключительно)  учитель  для
планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно».

 Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 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 – 34 часа (1 час в неделю).  

Изучение  музыки  предполагает  активную  социокультурную  деятельность
обучающихся,  участие  в  исследовательских  и  творческих  проектах,  в  том  числе
основанных  на  межпредметных  связях  с  такими  учебными  предметами,  как
изобразительное  искусство,  литература,  география,  история,  обществознание,
иностранный язык.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Инвариантные модули
Модуль № 1 «Музыка моего края» 

Фольклор – народное творчество.
Календарный фольклор.
Семейный фольклор.
Наш край сегодня.

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»
Россия – наш общий дом.
Фольклорные жанры.
Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.
На рубежах культур.

Модуль № 3 «Русская классическая музыка»
Образы родной земли.
Золотой век русской культуры.
История страны и народа в музыке русских композиторов.
Русский балет.
Русская исполнительская школа.
Русская музыка – взгляд в будущее.

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»
Камерная музыка.
Циклические формы и жанры.
Симфоническая музыка.
Театральные жанры.
Вариативные модули
Модуль № 5 «Музыка народов мира» 
Музыка – древнейший язык человечества.
Музыкальный фольклор народов Европы. 
Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.
Народная музыка Американского континента.
Модуль № 6 «Европейская классическая музыка» 
Национальные истоки классической музыки.
Музыкант и публика.
Музыка – зеркало эпохи.
Музыкальный образ.



Музыкальная драматургия.
Музыкальный стиль.
Модуль № 7 «Духовная музыка» 
Храмовый синтез искусств.
Развитие церковной музыки 
Музыкальные жанры богослужения.
Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»
Джаз.
Мюзикл.
Молодежная музыкальная культура.
Музыка цифрового мира.
Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»
Музыка и литература.
Музыка и живопись.
Музыка и театр.
Музыка кино и телевидения.

Основы духовно нравственной культуры народов России

ОДНКНР. Уровень ООО (5-6 класс). 
Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в
ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания.

Программа по ОДНКНР отражает основные требования ФГОС ООО к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.

Программа  по  ОДНКНР  даёт  представление  о  целях  обучения,  воспитания  и
развития  обучающихся  средствами  учебного  предмета,  устанавливает  обязательное
предметное  содержание,  предусматривает  распределение  его  по  классам  и
структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по
тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных
и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
обучающихся;  определяет  возможности  предмета  для  реализации  требований  к
результатам  освоения  программы  основного  общего  образования,  требований  к
результатам обучения ОДНКНР, а также основных видов деятельности обучающихся.
       Программа: Основы духовно-нравственной культуры народов России, 5-6 классы/
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф.
  Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: 
1. формирование  общероссийской  гражданской  идентичности  обучающихся  через

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов
этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного
сосуществования народов, религий, национальных культур;

2. создание  условий  для  становления  у  обучающихся  мировоззрения  на  основе
традиционных российских духовно-нравственных ценностей,  ведущих к осознанию
своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;

3. формирование  и  сохранение  уважения  к  ценностям  и  убеждениям представителей
разных  национальностей  и  вероисповеданий,  а  также  способности  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений;

4. идентификация  собственной  личности  как  полноправного  субъекта  культурного,
исторического и цивилизационного развития Российской Федерации.

  Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:
1. овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для

формирования гражданской идентичности обучающегося;



2. приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности
как основополагающих элементах духовной культуры современного общества;

3. развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных
норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к
будущему отцовству и материнству;

4. становление  компетенций  межкультурного  взаимодействия  как  способности  и
готовности  вести  межличностный,  межкультурный,  межконфессиональный  диалог
при осознании и сохранении собственной культурной идентичности;

5. формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний
и  представлений,  полученных  на  уроках  литературы,  истории,  изобразительного
искусства, музыки;

6. обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через
развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов;

7. воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и
культурному наследию народов Российской Федерации;

8. содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных
на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

9. формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание
роли  личности  в  истории  и  культуре,  осознание  важности  социального
взаимодействия, гражданской идентичности.

        В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы промежуточного
контроля: 
Текущий  контроль в  форме  творческих  работ,  тестов,  проверочных  работ,  устного
(преимущественно - фронтального) опроса
Итоговый контроль в форме проверочных  работ (тест).

В целях постоянного контроля результативности ведется мониторинг:
- входящий (вводный) – первые две недели сентября
- итоговый – последние две недели мая
В начале работы на уровне (ООО) проводится стартовая диагностика.

В системе общего образования предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» признана обязательным учебным предметом, который входит в состав
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики».

Освоение  содержания  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» в  основной школе  происходит  с  опорой на  географические  знания  и  умения,
сформированные ранее в курсе «Основы религиозных культур и светской этики».

Учебным планом ООО на изучение ОДНКНР отводится 68 часа: в 5 классе - 34 часа
(1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю).

Содержание учебного предмета:
5 КЛАСС
Раздел 1. «Россия — наш общий дом»
Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?
Наш дом — Россия
Язык и история
Русский язык — язык общения и язык возможностей
Истоки родной культуры
Материальная культура
Духовная культура
Культура и религия 
Культура и образование
Многообразие культур России
Раздел 2. «Семья и духовно-нравственные ценности»



Семья — хранитель духовных ценностей
Родина начинается с семьи
Традиции семейного воспитания в России
Образ семьи в культуре народов России
Труд в истории семьи
Семья в современном мире
Раздел 3. «Духовно-нравственное богатство личности»
Личность — общество — культура
Духовный мир человека. Человек — творец культуры
Личность и духовно-нравственные ценности
Раздел 4. «Культурное единство России»
 Литература как язык культуры
Историческая память как духовно-нравственная ценность
Взаимовлияние культур
Духовно-нравственные ценности российского народа
Регионы России: культурное многообразие
Праздники в культуре народов России
Памятники в культуре народов России
Памятники в культуре народов России
Музыкальная культура народов России
Изобразительное искусство народов России
Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 
Культурная карта России
Единство страны — залог будущего России
Проверочные работы: 2
Практические работы: 3

6 КЛАСС
Тематический блок 1. «Культура как социальность»
Мир культуры: его структура.
Культура России: многообразие регионов.
История быта как история культуры.
Прогресс: технический и социальный. 
Образование в культуре народов России. 
Права и обязанности человека.
Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.
Современный мир: самое важное
Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре»
Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека.
Тема 10 . Взросление человека в культуре народов Росси. 
Социальное  измерение  человека.  Детство,  взросление,  зрелость,  пожилой  возраст.
Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми.
Самостоятельность как ценность .
Религия как источник нравственности.
Наука как источник знания о человеке и человеческом.
Этика и нравственность как категории духовной культуры.
Самопознание
Тематический блок 3. «Человек как член общества»
Труд делает человека человеком.
Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.
Проблемы  современного  общества  как  отражение  его  духовно-нравственного
самосознания.



Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.
Гуманизм как сущностная характеристика духовно-  нравственной культуры народов
России.
Социальные  профессии;  их  важность  для  сохранения  духовно-нравственного  облика
общества.
Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг.
Выдающиеся  учёные  России.  Наука  как  источник  социального  и  духовного  прогресса
общества.
Моя профессия
Тематический блок 4. «Родина и патриотизм»
Гражданин.
Патриотизм.
Защита Родины: подвиг или долг?
Государство. Россия — наша родина.
Гражданская идентичность.
Моя школа и мой класс.
Человек: какой он? 
Человек и культура
Проверочные работы: 1
Практические работы: 7

Основы безопасности жизнедеятельности

Цели обучения ОБЖ:
 Образовательная – освоение знаний о здоровом образе жизни; об экологической 

безопасности человека; об основах безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях;

 Воспитательная – воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

 Развивающая – развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 
образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях экологического характера;  

Задачи обучения ОБЖ
 Формировать знания об экологической опасности и ее влиянии на здоровье 

человека;
 Вырабатывать навыки безопасного поведения при угрозе и совершении 

террористических актов;
 Формировать знания о международном терроризме;

Согласно учебному плану МБОУ Игринская СОШ № 5 в 8 и 9-м классах объем 
учебного времени по ОБЖ составляет по 34 часа в год, по 1 часу в неделю.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА заключается в реализации модулей:

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе
Модуль № 2 «Безопасность в быту» 
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»



Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении
безопасности жизни и здоровья населения»
Тематическое планирование
8 класс. 
№ Название раздела Количество 

часов
Раздел 1. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 8
Раздел 2. Современный транспорт и безопасность 10
Раздел 3. Безопасный туризм 16
Итого: 34

Контрольные работы: 3.
9 класс.
№ Название раздела Количество 

часов
Раздел 1 Когда человек сам себе враг. 8
Раздел 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, их классификация и характеристика
16

Раздел 3 Противодействие экстремизму и терроризму. Национальная 
безопасность Российской Федерации

10

Итого: 34
Контрольные работы: 4.

Технология

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 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.

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, 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.

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 :

Модуль «Производство и технологии»
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»
Модуль «Компьютерная графика. Черчение»
Модуль «Робототехника»
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Модуль «Автоматизированные системы»
Модули «Животноводство» и «Растениеводство»
Общее число часов,  рекомендованных для  изучения технологии,  –  272 часа:  в  5

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68
часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в
неделю). Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).

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.
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.
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.
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.
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.
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.

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
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.
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.

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с
использованием САПР, их востребованность на рынке труда.

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль «Автоматизированные системы»
8–9 КЛАССЫ
Введение в автоматизированные системы.
Определение  автоматизации,  общие  принципы  управления  технологическим

процессом.  Автоматизированные  системы,  используемые  на  промышленных
предприятиях региона.

Управляющие  и  управляемые  системы.  Понятие  обратной  связи,  ошибка
регулирования, корректирующие устройства.

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве. 
Элементная база автоматизированных систем.
Понятие  об  электрическом  токе,  проводники  и  диэлектрики.  Создание

электрических  цепей,  соединение  проводников.  Основные  электрические  устройства  и
системы:  щиты и оборудование щитов,  элементы управления и сигнализации,  силовое
оборудование,  кабеленесущие  системы,  провода  и  кабели.  Разработка  стенда
программирования модели автоматизированной системы.

Управление техническими системами.
Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в

управлении  и  автоматизации  процессов.  Графический  язык  программирования,
библиотеки  блоков.  Создание  простых  алгоритмов  и  программ  для  управления
технологическим  процессом.  Создание  алгоритма  пуска  и  реверса  электродвигателя.
Управление освещением в помещениях.

Модуль «Животноводство»
7–8 КЛАССЫ
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.
Домашние животные. Сельскохозяйственные животные.
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход.
Разведение животных. Породы животных, их создание.
Лечение животных. Понятие о ветеринарии.
Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.
Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.
Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы.
Производство животноводческих продуктов.
Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и

птицеводческих  предприятий.  Выращивание  животных.  Использование  и  хранение
животноводческой продукции.

Использование цифровых технологий в животноводстве.



Цифровая ферма:
автоматическое кормление животных;
автоматическая дойка;
уборка помещения и другое.
Цифровая  «умная»  ферма  —  перспективное  направление  роботизации  в

животноводстве.
Профессии, связанные с деятельностью животновода.
Зоотехник,  зооинженер,  ветеринар,  оператор  птицефабрики,  оператор

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых
технологий в профессиональной деятельности.

Модуль «Растениеводство»
7–8 КЛАССЫ
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как

величайшая ценность человечества. История земледелия.
Почвы, виды почв. Плодородие почв.
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная

техника.
Культурные растения и их классификация.
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.
Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.
Сбор,  заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их

плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.
Сохранение природной среды.
Сельскохозяйственное производство.
Особенности  сельскохозяйственного  производства:  сезонность,  природно-

климатические  условия,  слабая  прогнозируемость  показателей.  Агропромышленные
комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники.

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:
анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;
автоматизация тепличного хозяйства;
применение роботов-манипуляторов для уборки урожая;
внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков;
определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков;
использование БПЛА и другое.
Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.
Сельскохозяйственные профессии.

Профессии  в  сельском  хозяйстве:  агроном,  агрохимик,  агроинженер,  тракторист-
машинист  сельскохозяйственного  производства  и  другие  профессии.  Особенности
профессиональной  деятельности  в  сельском  хозяйстве.  Использование  цифровых
технологий в профессиональной деятельности
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