
 

 

 

Рабочие программы и аннотации к ним по учебным предметам  

в составе образовательной программы 7 класса МБОУ СШ №35 

 
Рабочая программа по русскому языку 7 класс 

 

Аннотация  

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413   от 12 мая 2012 года);  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 Рабочей программы. Русский язык. Предметная линия учебников    Т.А. Ладыженской,  М.Т., 

Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016. и    учебника: Русский 

язык: учебник для общеобразовательных организаций. –  М.,»Просвещение»,2015г. Авторы: 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. 

Цель: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; формирование знаний об устройстве системы 

языка и закономерностях ее функционирования на современном этапе; обогащение 

словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных условиях 

общения; 

Задачи: 

 формирование и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций: Языковая 

компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родногоязыка) реализуется в 

процессе решения следующих познавательных задач: 

 формирование научно-лингвистического мировоззрения учащихся, 

 вооружение их основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), 

развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

 формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); овладения нормами русского   литературного 

языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В 

результате  обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. 

 Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о  ее 

методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в изучении родного 

языка. 

 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

  самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

ориентация в сети Интернет и информационных источниках. Совершенствование речевой 



деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Программа составлена с учетом 

принципов  системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между разделами курса. 

 

Срок реализации программы – один учебный год. 

По учебному плану МБОУ СШ №35 на изучение учебного предмета Русский язык в 7 классе 

отводится  4  часа в неделю. 

 

Курс русского языка в 7 классе направлен на воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка. 

 

1.Планируемые результаты 

 

                  1.1.Личностные: 

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

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

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

образования; 

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

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

наблюдения за собственной речью. 

 

1.2.Метапредметные 
             1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 



 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

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

носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

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

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

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

аргументации; 

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

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

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

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

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

1.3.Предметные 
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

и общества; 

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

 в  образовании в целом; 

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

   уровней и единиц; 

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

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



разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 

    и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

 практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов обучения. 

Они конкретизированы по классам в специальном разделе «Основные результаты обучения», в 

котором выделено две части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных 

результатов обучения» и «Предметные результаты обучения». 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной составляющей 

курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в 

процессе обучения: 1) языком науки и в связи с этим формирование навыков чтения текстов 

лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на лингвистическую 

тему; 2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т.п.; 3) 

функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы 

самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной деятельности; 

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе изучения 

русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как ответственность, 

способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам для 

разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к самооценке, развитие 

познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие данную программу, 

характеризуются направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: 

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

Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, 

осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, 

стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, 

необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности. 

 

           2. Содержание  программы. 
Русский язык как развивающееся явление (1 час) 

Повторение пройденного в 5-6 классах (11 +1РР) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология, орфография, культура речи. 

 



Причастие (21 + 6 РР) 

1.Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль  причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот, 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. Склонение полных 

причастий и Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование 

действительных окончаний причастий. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени (ознакомление). Не  с причастиями. Правописание гласных в 

суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н  в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна бука н  в кратких причастиях. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные 

«портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием  внешности. Выборочное 

изложение текста с описанием внешности. 

Виды публичных  общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (8 +4 РР). 

1.Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль  деепричастий в предложении. Текстообразующая 

роль деепричастий. Деепричастный оборот, знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного м несовершенного вида и их образование. 

Не  с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие (27 +4) 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль 

наречий. 

  Словообразование наречий.  Правописание не  с наречиями на –о и –е; не и 

  ни- в наречиях. Одна и две буквы н  в наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о  и –а  на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написани наречий. буква ь  после шипящих на конце наречий. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (2 +2 РР) 

  Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

  природы. 

Предлог (9+ 1 РР) 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении.      

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги.     

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.).    

Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного  на картине. 

Союз. (11 +2). 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

 простые  и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные.     

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях;   

употребление подчинительных союзов в сложном предложении.     



Текстообразующая  роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов  зато, 

наречия так и с  частицей же. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица.(11+5) 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении.     

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 

  частями  речи. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова (3). 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 5-7 классах. (8+1 РР) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

   выступление на эту тему. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской   Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

 (родного) языка в VII  классе – 170 часов (из расчета 5 часов в неделю).   

В учебном плане МБОУ СШ № 35 г.Ульяновска на изучение русского языка в 

седьмом классе выделяется 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных  недели). 

 

                        Раздел Кол-во часов в 

авторской 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Русский язык как развивающееся явление   1ч 1ч 

Повторение пройденного в 5-6классах   12ч+2ч 11ч + 1 ч 

Причастие 25ч+6ч 21 ч + 6 ч 

Деепричастие 10ч+2ч 8ч+4ч 

Наречие   28ч+6ч 18ч + 8 ч 

Категория состояния 4ч+2ч 2 ч+2ч 

Предлог   11ч+2ч 8 ч + 1 ч 

Союз   16ч+2ч 11 ч + 2 ч 

Частица   18ч+4ч 11 ч + 5 ч 

Междометие. Звукоподражательные слова   4ч        3 ч 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 12ч+2ч 8 ч +1ч 

Итого 170 132 

 

              3. Тематическое планирование 
 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Русский язык как развивающееся явление. 1   

Повторение изученного в 5-6 классах. 12 1 1 

Причастие. 27 1 6 

Деепричастие. 12 1 4 

Наречие. 26 1 8 

Категория состояния. 4  2 

Предлог. 9 1 1 

Союз. 13 1 2 

Частица. 16 1 5 



Междометие. 3   

Повторение. 9 2 1 

ИТОГО 132 9 30 

 

 

Рабочая программа по литературе 7 класс 

 

Аннотация  

Рабочая программа по литературе составлена на основании следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413   от 12 мая 2012 года);  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 Примерной программы по литературе для основных школ и в соответствии c программой по 

литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы - составителиГ. С. Меркин, С. А. Зинин). 

 

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. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти 

задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления 



о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать 

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных 

и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

Срок реализации программы – один учебный год. 

По учебному плану МБОУ СШ №35 на изучение учебного предмета Литература в 7 классе 

отводится  2 часа в неделю. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Личностные УУД: 

Обучающийся  научится: 
- формировать выраженную устойчивую учебно-познавательной мотивацию и интерес к 

учению; 

- формировать уважение к личности и её достоинству; 

- формировать эмпатию как осознанное понимание и сопереживание чувствам других. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации; 

- формировать уважение к истории; 

- формировать гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- способствовать развитию культурной и этнической толерантности; 

- осуществлять рефлексию. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 
- самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

- анализировать условия достижения цели;  

- устанавливать целевые приоритеты. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- принимать решения в проблемной ситуации; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в 

ходе дискуссии. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся  научится: 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации;  

- создавать тексты определённого жанра; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  



- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 
- давать определения понятиям; 

- обобщать понятия; 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

- пользоваться изучающим видом чтения; 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- строить рассуждения; 

- осуществлять сравнение;  

- излагать содержание прочитанного текста выборочно. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осуществлять анализ; 

- учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять классификацию. 

 

Предметные УУД: 

Обучающийся  научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;интерпретировать 

прочитанной, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 



- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разнвх поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой пророды, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и /или придумывать сюжетные 

линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкурентными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

таматики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руковоством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность  и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект) 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Введение (1 ч) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, 

позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения.  

Тема 2. Из устного народного творчества (3 ч) 
БЫЛИНЫ«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. 

Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь в былине, своеобразие характера 

и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности 

(сила и доброта, ум и мудрость). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая!..», «Говорили — 

сваты на конях будут»), лирические песни («Подушечка моя пуховая...»), лиро-эпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 

Тема 3. Из д р е в н е р у с с к о й л и т е р а т у р ы ( 2 ч )  
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы, мудрость, 



преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твёрдость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные ценности. 

Тема 4. Из русской л и т е р а т у р ы XVIIIвека  ( 6 ч) 
М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол её величества государыни императрицы ЕлисаветыПетровны,  1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, о 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о 

«трёх штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема 

поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма   с 

оригиналом.  

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и её проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные 

вопросы в комедии; позиция писателя. 

Т е м а  5 .  Из русской л и т е р а т у р ы X I X в е к а   ( 26 ч) 
А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивны 

близки нам...». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: 

«Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы 

судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 

сокращении).  Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» 

и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа).  Творческая история создания произведения.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про... купца Калашникова». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные 

персонажи повести и художественные приёмы их; речевые элементы в создании характеристики 

героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...».              

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла.  

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения.   

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, в часу шестом...», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — 

основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы 

героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность 

судьбе.   



М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и 

одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приёмы создания 

образа помещика. Позиция писателя.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников 

Севастополя. Авторское отношение к героям.  

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся...», «Фонтан». Темы 

человека и природы.  

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришёл к тебе с приветом...», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые, красота земли; стихотворение-

медитация. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, 

социальная направленность рассказов; позиция писателя.  

Тема 6. Из л и т е р а т у р ы XXвека( 20 ч) 
И.А. БУНИН 

Стихотворение  «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. Бунина, 

размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; 

образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа.    

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш», «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для 

людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст 

как основной приём раскрытия замысла. 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. 

Романтические традиции. Экранизации повести.  

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приёмы создания образов. Художественное 

своеобразие стихотворения.  

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения :«Гой ты, Русь, моя родная...», «Каждый труд благослови, удача...», «Отговорила роща 

золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. 

Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.  

И.С. ШМЕЛЁВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. 

Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). 

Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика.  



К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении.  

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения:  «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...». 

Поэма «Василий Тёркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные 

мотивы  военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони...» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название  рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия.  

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». 

Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Тема 7. Из з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы (7  ч) 
У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное 

прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, - так теперь...», «Люблю, - но реже говорю об 

этом...», «Её глаза на звёзды не похожи...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, 

красота) в сонетах у Шекспира.  

МАЦУО БАСЁ   

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой и 

особенностями поэтических образов.  

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе.  

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приёмы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 

качества героя.  

А. ДЕ СЕНТ ЭКЗЮПЕРИ   

Краткие сведения о писателе. Повесть  «Планета людей» (в сокращении). Сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в 

понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.  

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Всё лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Я. КУПАЛА 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идёт?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы.  

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

сочинения 
контрольное 

тестирование 

1 Введение 1 - - 

2 Из устного народного творчества 3 - - 

4 Из древнерусской литературы 2 - - 

5 Из русской литературы XVIII 6 1 - 

6 Из литературы XIX века 25 2 1 

7 Из литературы XX века 20 1 1 



8 Из зарубежной литературы 7 - - 

9 Повторение 1   

 Итого: 66 4 2 

 

Рабочая программа по родному русскому языку 7 класс 

 

Аннотация  

 

Рабочая программа по родному русскому языку в 7 классе составлена на основе нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413   от 12 мая 2012 года);  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 

Срок реализации программы – один учебный год. 

По учебному плану МБОУ СШ №35 на изучение учебного предмета Родной русский язык в 7 классе 

отводится  0,5 часа в неделю. 

 

Цель: воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка. 

 

Задачи: 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Содержание учебного предмета   

 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч)  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 



устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т. п.).   

 

Раздел 2. Культура речи (6 ч)  

Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функциональностилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – 

машешь;обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать).  

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.  

Невербальный (несловесный) этикет общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения:  

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные),  стержневые  (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Сильные 

позициитекстов, их типы. Информативная функция заголовков.  

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Притча.   

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема 

Язык и культура 

1 Русский язык как развивающееся явление 

2 Устаревшие слова – живые свидетели истории. 

Историзмы 

3 Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их особенности 

4 Употребление устаревшей лексики в новом контексте 

5 Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи  

Культура речи 



6 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Ударение  

7 Нормы ударения в причастиях, деепричастиях  

и наречиях  

8 Трудные случаи употребления паронимов 

9 Типичные грамматические ошибки 

10 Традиции русской речевой манеры общения 

11 Нормы русского речевого и невербального этикета 

Речь. Текст 

12 Традиции русского речевого общения 

13 Текст. Заголовки текстов, их типы  

14 Разговорная речь. Спор и дискуссия  

15 Публицистический стиль. Путевые заметки 

16 Текст  рекламного объявления, его языковые  

и структурные особенности 

17 Язык художественной литературы. Притча 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ  

1. Язык современной рекламы.   

2. Русские пословицы и поговорки о вежливости и обходительности.   

3. Типы устаревших слов в русском языке.   

4. Этикетные формы обращения.  

5. Как быть вежливым?   

6. Являются ли жесты универсальным языком человечества?   

7. Межнациональные различия невербального общения.  

8. Искусство комплимента в русском и иностранных языках.  

9. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).   

10. Этикет приветствия в русском и иностранных языках.  

11. Анализ типов заголовков в современных СМИ.  

12. Слоганы в языке современной рекламы.  

13. Заголовки и лиды в современных средствах массовой информации.  

14. Подготовка сборника притч.  

15. Разработка личной странички для школьного портала.  

16. Памятка на тему «Как правильно употреблять слова эффектный и эффективный» и т. п.  

17. Разработка рекомендаций «Как быть убедительным в споре».  

 

Рабочая программа по родной(русской) литературе 7 класс. 

 

Аннотация 

Рабочая программа по родной литературе в 7 классе составлена на основе нормативных 

документов:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 Примерной программы по учебному предмету «Родная литература(русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

Разработчики: Н. В. Беляева, М. А. Аристова,  Ж.Н. Критарова, -Москва, 2020. и 



учебника: Литература. Учебник для общеобразовательных организаций в двух частях. 

Авторы: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И., -Москва, »Просвещение», 2016.  

 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    

Задачи: 
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  

  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

 

На изучение предмета в 7 классе согласно учебному плану МБОУ СШ № 35 отводится 0,5 часа в 

неделю, итого 17 часов за учебный год. 

 

1.    Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

  1.1.Личностные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе: 

Ученик научится  

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

- осознанию  российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к Отечеству, 

прошлому и настоящему  России; осознанию своей этнической принадлежности 

- формированию нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- соблюдению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его органичном единстве и 

разнообразии  

   

1.2.Регулятивные результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится: 

-  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения речевого высказывания 

Ученик получит возможность научиться 

- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов;   



- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием  

- осуществлять  контроль успешности своей учебной  деятельности  

- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации 

 

1.3.Познавательные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой 

Ученик получит возможность научиться 

- владению общими приемами решения проблемных ситуаций 

- умению организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для этого 

эффективные приемы 

 

1.4.Коммуникативные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения;  

задавать вопросы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;  

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному 

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

согласования позиций и учёта интересов;  

- умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

-формулировать, аргументировать и корректно отстаивать своё мнение;  

Ученик получит возможность научиться 

- участию в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

-способности осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

языкового оформления 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные  монологические  

высказывания  разной  коммуникативной направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  

ситуации  общения  с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета 

 

1.5.Предметные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится: 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- владеть навыками характеристики героев-персонажей, давать оценку их поступкам; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 



-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоот-

ношений с «читателем» как адресатом произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении  

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры 

- способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции 

 

   2. Содержание учебного предмета  

 

   РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч)  

Русские народные песни: исторические и лирические: «На заре то было, братцы, на утренней…», 

«Ах вы, ветры, ветры буйные…»   

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе:  А.С.Пушкин «Песни о 

Стеньке Разине» (песня 1), И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

, А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…»  

 

Города земли русской (2 ч)   
Сибирский край  

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»).  

А. И. Солженицын. «Колокол Углича».  

 

Родные просторы (2ч)  
Русское поле   

И. С. Никитин. «Поле».   

И. А. Гофф. «Русское поле».  

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести).   

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч)  

Праздники русского мира (2 ч)  
Пасха  

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».   

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху».  

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину).  

А. П. Чехов. «Казак».   

Тепло родного дома (2 ч)  
Русские мастера  

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент).  

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент).  

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».    

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (7 ч)  

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч)  
На Первой мировой войне  

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».   

    Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  Победоносец».   

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война».  

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».   

 



Загадки русской души (2 ч)  
Долюшка женская  

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».   

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»   

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…»  

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».   

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…»  

 

О ваших ровесниках (2 ч)  
Взрослые детские проблемы  

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».   

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  «Ах, миледи!», «Про личную 

жизнь»).   

Лишь слову жизнь дана (1 ч)  
Такого языка на свете не бывало  

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…»  

 

3.  Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 6 

2 РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 4 

3 РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 7 

Итого  17 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

7 класс 

1. Говорящие фамилии в произведениях писателей 

2. Литературные премии 

3. Памятники литературным героям 

4. Символика яблока в русской литературе 

5. Образы растений и цветов в литературе 

6. Песни Б. Окуджавы о Великой Отечественной войне 

 

Рабочая программа по английскому языку по курсу «Spotlight»  для 7 класса 

 

Аннотация  

 

 Рабочая программа курса  « Английский язык 7 класс» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17 декабря 2010 года); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова «Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы»: 

Москва. «Просвещение». 2018г. 

    

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский в фокусе» для 7 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули,– М.: Express Publish: 

Просвещение, 2018. 

 



 В состав УМК входит учебник «Английский в фокусе» для 7 класса авторы Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018, рабочая тетрадь для 7 класса  (2019),звуковое 

приложение, сборник проверочных работ. 

 

Основная цель рабочей программы -– реализация личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению 

английскому языку 

 

Цели изучения курса: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 -речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, грамматике); 

 -языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

 -социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 -компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств  при получении и передачи иноязычной информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие  общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

2.          Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка  в 

современном  мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

3.          Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира; 

4.           Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

        Межпредметные связи реализуются через темы по культуроведению. Предмет тесно связан с 

историей, географией, музыкой, литературой, обществознанием. 

 

Срок реализации программы - один учебный год. 

  

По учебному плану МБОУ СШ №35 на изучение предмета Английский язык  в 7 классе отводится 

3 часа в неделю. 

 

1.Планируемые результаты освоения английского языка в 7 классе 

 

1.1 Личностные результаты 

 

 формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации 

в иноязычном окружении; 

 формировать уважительное отношения к культуре других народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с фольклором и 

образцами художественной литературы; 



 развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание чувств других людей, соблюдение норм речевого и 

неречевого этикета; 

 понимать новую для школьника социальную роль обучающегося, формировать устойчивую 

мотивацию к овладению иностранным языком 

 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

1.2 Метапредметные результаты 

 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные языковые 

средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне предложения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в распределении ролей в 

процессе совместной деятельности 

 

1.3 Предметные результаты 

 

Коммуникативная компетенция  

Говорение 

Ученик научится: 

 описывать предметы и людей 

  высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое  

 читать стихи. 

 участвовать в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, поздравлять и благодарить за 

поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 различать на слух звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 



 воспринимать на слух и понимать сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале. 

Чтение 

Ученик научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе правил чтения, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах. 

 читать выразительно вслух тексты, содержащие не только изученный языковой материал, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащиене  только изученный 

языковой материал. 

 читать вслух тексты, построенный на незнакомом языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Ученик научится: 

 писать личные письма; 

 заполнять таблицы; 

 восстанавливать тексты по памяти. 

 Языковая компетенция  

Фонетическая сторона речи 

научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, членение предложений на смысловые 

группы; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

научится: 

 распознавать и употреблять в речиизученные лексические единицы (словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать тексты в соответствии с решаемой учебной задачей 

Грамматическая сторона речи 

научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий 

и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глагол-связку tobe; глаголы в основных 

грамматических временных формах; модальные глаголы can, must, may; количественные и 

порядковые числительные; предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Социокультурная осведомленность 

научится: 

 узнавать литературные персонажи известных произведений, сюжеты популярных 

произведений, написанных на изучаемом языке, авторов стихов, песен; 

 соблюдать нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, 

в учебно-речевых ситуациях. 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

сложноподчиненныхсловосочетаний предложений; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 



 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

а) предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через литературные и научно-

популярные произведения, через непосредственное участие в туристических поездках. 

б) предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 

2.  Содержание учебного предмета 

 

Модуль 1.Образ жизни  8ч. 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (дают 

инструкции; выражают 

 благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность, выделяя 

нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 

Модуль 2.Время рассказов10 ч. 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических достопримечательностях, аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 

Модуль 3. Профили 9 ч. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 

Модуль 4. В курсе новостей 9 ч. 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

 - пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 

Модуль 5.Что несёт будущее 9 ч. 



- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о 

современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 - пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

 

Модуль 6. Удовольствия 12 ч. 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- изучают, тренируютиправильноупотребляютвречи PastSimple, usedto, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous,  

порядок прилагательных; 

 

Модуль 7.В фокусе 12 ч. 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимых вещей  для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

 

Модуль 8. Зелёные 12 ч.  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение об образе 

жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о благотворительности); 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о 

прочитанном услышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, 

don't have to, разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими навыками; 

 

Модуль 9.Время покупок  9 ч. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 



- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- распознают и употребляют в речи изученные грамматические и лексические обороты; 

 

Модуль 10. В здоровом теле - здоровый дух 11 ч.  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения; 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

 

3.Тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 

В том числе 

контроль

ные 

работы 

проектн

ые 

работы 

1  Модуль 1. Образ жизни      8                1 

 1.1 Вводный урок. Новая лексика. 

1.2 Жизнь в городе и за городом. 

1.3 Семь раз отмерь - один отрежь 

1.4 На досуге 

1.5 Главные достопримечательности Британских островов. 

1.6 Покупка билета в метро 

1.7 Веб-страничка. Город Мехико. География 

1.8 Урок обобщения материала модуля 1. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Модуль 2. Время рассказов 10  1 

 2.1 Введение новой лексики. Входная диагностика. 

2.2 Книголюбы. Литературная викторина. 

2.3 Читаем лексику. Прошедшее простое время. 

2.4 Он исчез. Работа с текстом. 

2.5 Дар рассказчика. 

2.6 Популярная русская сказка. 

2.7 Рассказ о событиях в прошлом 

2.8 Кэнтервильское привидение. О.Уайльд. 

2.9 Биография О.Уайльда. Его произведения.  

2.10 Обобщение материала модуля 2.  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Модуль 3. Профили 9  1 

 3.1 Внешность, характер.  

 3.2  Найди  себя.  

3.3 Подростки в Америке. 

3.4 Кто есть кто? 

3.5 Вопреки  всему. 

3.6  На  страже Тауэра. 

3.7  После  уроков. Работа с диалогами. 

3.8 Рассказ об увлечениях и работе. Итоговая 

контрольная работа (аудирование, говорение) 

3.9 Дети во времена королевы Виктории. Итоговая 

контрольная работа (чтение, письмо) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1+1 

1+1 

 

4 Модуль 4.  В курсе новостей  9  1 

 4.1 Введение новой лексики.  

4.2 Заметки в газету. 

4.3 А вы слышали? 

1 

1 

1 

 

 

 



4.4 Действуй! 

4.5 Журналы для подростков в Великобритании 

4.6 Школьный журнал. 

4.7 Что посмотреть? 

4.8 Включайте и настраивайтесь! 

4.9 Программа передач. Обобщение материала модуля 4. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 Модуль 5. Что несёт будущее 9  1 

 5.1 Ввод новой лексики по теме. 

5.2 Взгляд в будущее.  

5.3 Помешанные на электронике.  

5.4 Каково ваше мнение?  

5.5 Поколение высоких технологий.  

5.6 Музей космоса. 

5.7 Инструкции. 

5.8 Симуляторы реальности. 

5.9 Урок обобщения и систематизации. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

6  Модуль 6. Удовольствия 10  1 

 6.1 Ввод новой лексики по теме 

6.2 Здесь начинается удовольствие 

6.3 Лагеря отдыха для подростков. 

6.4 Замечательное время. 

6.5 Парки развлечений  

6.6 Калифорния 

6.7 В компьютерном лагере 

6.8 Бронирование места в летнем лагере 

6.9 Правила поведения в бассейне 

6.10 Урок обобщения и систематизаци 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

7  Модуль 7. В фокусе 12  1 

 7.1 Ввод новой лексики по теме. 

7.2 Дорога славы.Итоговая контрольная работа 

(аудирование, говорение) 
7.3 DVD- мания.  Итоговая контрольная работа (чтение, 

письмо) 

7.4 На вершине рейтингов популярности. 7.5 

Национальный вид спорта в Англии.  

7.6 Англия и спорт 

7.7 Занятия спортом в Англии 

7.8 СМИ и телевидение 

7.9 ТВ в России 

7.10 Приобретение билетов в кино 

7.11 Эта музыка вам знакома? 

7.12 Урок обобщения и систематизации 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1+1 

1+1 

 

 

 

8  Модуль 8.Зелёные 12  1 

 8.1 Ввод новой лексики по теме.  

8.2  Спасём нашу планету!  

8.3 Защита окружающей среды.  

8.4 Экологические катастрофы.  

8.5 Помощники природы. 

8.6 Рождённые свободными 

8.7 Мир природы в Шотландии 

8.8 В экологическом лагере 

8.9 Выполнение упражнений в РТ 

8.10 Денежные пожертвования 

8.11 Пищевая цепь 

8.12 Урок обобщения и систематизации 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  



 1 

9  Модуль 9. Время покупок 9  1 

 9.1 Ввод новой лексики по теме 

9.2 Скажи мне, что ты ешь и я скажу, кто ты. 

9.3 Чем могу помочь? 

9.4 Подарки всем! 

9.5 Давай поговорим о еде! 

9.6 Прощальная вечеринка 

9.7 Выражение благодарности и восхищения 

9.8 Выбор за вами 

9.9 Урок обобщения и систематизации. Итоговая 

контрольная работа (аудирование, говорение) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+1 

 

10  Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух. 11  1 

 10.1 Введение новой лексики по теме. Итоговая 

контрольная работа (чтение, письмо) 
10.2 Жизнь без стрессов.  

10.3 Невезучий.  

10.4 Медицинская помощь 

10.5 Врача! 

10.6 На  приёме  у врача. 

10.7 Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии 

10.8 Вопросы здоровья. 

10.9  У школьного  врача. 

10.10 Обобщение материала модуля 10. 

10.11 Обобщающее повторение материала модуля 10 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1+1 

 

 

 

 Итого: 99 3 

комплекс

ных 

итоговых 

+входная 

диагност

ика 

10 

 

Рабочая программа по алгебре для 7  класса 

 

Аннотация 
Рабочая программа по информатике составлена на основании следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 

декабря 2010 года); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №35; 

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

общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова].-М.: Просвещение, 2018.  

 

Учебник: Макарычев Ю.Н. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова — М.:Просвещение, 2018. 

 

Срок реализации программы – один учебный год. 

По учебному плану МБОУ СШ №35 на изучение учебного предмета алгебра в 7 классе отводится 3 

часа в неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 



1.1 Личностные 

   сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

   сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

   сформированность коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

1.2 Метапредметные 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

1.3 Предметные 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 



 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, 

неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

2. Содержание курса алгебра 

Выражения и их преобразования. Уравнения. 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом 

уравнений. 

 

Функции 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция 

у=кх+b и её график. Функция у=кх и её график. 

Степень с натуральным показателем  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен и его стандартный вид. Функции у=х2, 

у=х3, их свойства и графики. Многочлен.  

Многочлены  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители. Стандартный вид многочлена. 

Формулы сокращённого умножения  

Формулы (a±b) = a2 ± 2ab + b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 ,[{a±b)(a2+ab+b 2 )] . Применение формул 

сокращённого умножения к разложению на множители. 

Преобразование целых выражений. 

Системы линейных уравнений  

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. Решение систем уравнений 

способом подстановки и способом сложения. Способы решения систем уравнений с двумя 

неизвестными. 

 

Повторение. Решение задач  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 

класса). 

3.Тематический план. 

 

Изучаемый раздел 
Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

Выражения, тождества, уравнения 23 2+1 

Функции и их графики 11 1 

Степень с натуральным показателем 11 1 

Многочлены 18 2 

Формулы сокращенного умножения 18 2 



Системы линейных уравнений 12 1 

Повторение 5 1 

Итого: 98 9+2 

(входная, 

итоговая) 

 

Рабочая программа по геометрия для 7  класса 

 

Аннотация 
Рабочая программа по информатике составлена на основании следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17 декабря 2010 года); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №35; 

 Сборник рабочих программ. Геометрия 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений/ [составитель Т. А. Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 

2018 

 

Учебник: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Лозняк Э.Г., Юдина И.И.  

Геометрия. 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 2018. 

 

Срок реализации программы – один учебный год. 

По учебному плану МБОУ СШ №35 на изучение учебного предмета в 7 классе отводится  2 часа в 

неделю. 

 

3. Планируемые результаты освоения курса 

1.1 Личностные 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

1.2 Метапредметные 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

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

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

1.3 Предметные 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 



 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина 

отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, 

равному данному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности 

прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; свойства и признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по 

трем элементам. 

 

5. Тематический план. 

 

Изучаемый  раздел 
Кол-во 

часов  

Контрольных 

работ 

Начальные геометрические сведения. 10 1 

Треугольники. 17 1 

Параллельные прямые. 13 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18 2 

Повторение 9 - 

Всего 67 5 

 

 

Рабочая программа учебного курса по информатике  для 7 класса. 

 

Аннотация 

 

Рабочая программа учебного  курса по информатике составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010 года);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 



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

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Цели изучения  учебного курса:  

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики; 

 овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

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

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и  информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

 совершенствование общеучебных  и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ. 

 

Данная программа  рассчитана  на  1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

1. Планируемые результаты обучения информатики 

1.1.  Личностные:  
Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания, призвана 

обеспечить достижение личностных результатов: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской, творческой 

деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ.  

1.2.Метапредметные: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 



критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).  

1.3.Предметные: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

2. Содержание курса информатики 33 часа 

 

Тема 1 Информация и информационные процессы (10 ч.) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.  

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  



Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача, обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). 

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

 

Тема 2 Компьютер как универсальное устройство (7ч) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации.  

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. 

Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация 

индивидуального информационного пространства.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

 

Тема 3 Обработка графической информации (4ч) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Глубина цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов.  

 

Тема 4 Обработка текстовой информации (7 ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

 Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

 

Тема 5 Мультимедиа (3 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 



видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных. 

 

  3.Тематическое  планирование. 

 

№ 

п/п 

Тематические разделы Общее 

кол-во 

часов 

 

Тео

рия 

 

Пра

кти

ка 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Информационная 

безопасность. 

 1 - 

Математические основы информатики. Информация и 

информационные процессы 

10 8 2 

2 Информация и ее свойства.  1 - 

3 Информационные процессы. Обработка информации.  - 1 

4 Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов  1 - 

5 Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 

 - 1 

6 Всемирная паутина как информационное хранилище.  1 - 

7 Представление информации.  1 - 

8 Дискретная форма представления информации.  1 - 

9 Единицы измерения информации.  1 - 

10 Обобщение и систематизация основных понятий темы  

"Информация и информационные процессы" 

 1 - 

11 Проверочная работа по теме  "Информация и 

информационные процессы".  

 1 - 

Технологические основы информатики. Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией 

7 2 5 

12 Основные компоненты компьютера и их функции  - 1 

13 Персональный компьютер  1 - 

14 Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 

 - 1 

15 Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

 - 1 

16 Файлы и файловые структуры  - 1 

17 Пользовательский интерфейс  - 1 

18 Обобщение и систематизация основных понятий темы   

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». Проверочная  работа. 

 1 - 

Использование программных систем и сервисов. Обработка 

графической информации 

4 3 1 

19 Формирование изображения на экране компьютера.   1 - 

20 Компьютерная графика.  1 - 

21 Создание графических изображений.  - 1 

22 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации». Проверочная работа 
 1 - 

Использование программных систем и сервисов. Обработка 

текстовой информации 

7 1 6 

23 Текстовые документы и технологии их создания. Создание 

текстовых документов на компьютере. 
 - 1 

24 Прямое форматирование. Стилевое форматирование.  - 1 

25 Визуализация информации в текстовых документах.  - 1 

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода.  - 1 

27 Оценка количественных параметров текстовых документов.   - 1 



28 Оформление реферата «История вычислительной техники»  - 1 

29 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации». Проверочная работа 
 1 - 

Использование программных систем и сервисов. Мультимедиа 3 1 2 

30 Технология мультимедиа.   - 1 

31 Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

презентации. 

 - 1 

32 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Мультимедиа». Проверочная работа 

   

Итоговое повторение 2 1 1 

33 Основные понятия курса. Итоговое тестирование.  1 - 

34 Резерв  - 1 

Итого:  34 16 18 

 

Рабочая программа по физике в 7 классе 

 

Аннотация  

Рабочая программа по физике составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 

декабря 2010 года);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

  Программа курса физики для 7 класса образовательных организаций (авторы Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник) (Сборник Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии 

УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, 

Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2018 ) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

учебник«Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений 7-е 

изд., стереотип. — М. : Дрофа 2019г  

Изучение физики  в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся  представлений о физической картине мира; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 

На изучение предмета в 7 классе согласно учебному плану МБОУ СШ № 35 отводится 2 часа  в 

неделю. 

1. Планируемые результаты учебного предмета 

 

1.1Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 



 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

 

1.2Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 



 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

1.3 Предметные: 

учащиеся научатся: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

1. Физика и физические методы изучения природы.(5 ч.) 

Физика наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной 

картины мира. Краткая история основных научных открытий. Наука и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 



2. Первоначальные сведения о строении вещества.(6 ч) 

Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. 

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел 

3. Взаимодейстивие тел.(21 ч) 

Материальная точка как модель физического тела.Механическое движение. Относительность 

механического движения. Траектория. Путь-скалярная величина. Скорость-векторная величина. 

Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения.Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса-

скалярная величина. Плотность вещества. Сила-векторная величина. Движение и силы. Сила 

упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия 

равновесия твердого тела. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов.(18 ч.) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа.Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостя- 

ми. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости 

5. Работа и мощность. Энергия.(12 ч) 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Возобновляемые 

источники энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контрол. 

работ. 

В том 

числе 

лаб.работ 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного 

года) 

 

I 
Физика и физические методы 

изучения природы 
3 

 2 

Фаза постановки и решения системы учебных задач  

II 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6 1 

 

III Взаимодейстивие тел  21 2 3 

IV 
Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 
25 1 

3 

V Работа и мощность. Энергия 11 1 2 

Итого  66 5 10 



 

 

Рабочая программа по истории в 7 классе 

 

Аннотация  

Рабочая программа по истории составлена на основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413   от 12 мая 2012 года);  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 Программа для 7 класса. История. Вигасин А.А. (Сборник «Всеобщая история. Примерные 

рабочие программы. 7 класс». Составитель: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. 

– М.: Просвещение, 2014); Данилов А.А. (Сборник «Программы основного общего 

образования по Истории России. 7 класс». Составитель: А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2016.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

История. Авт. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова; 

 

В состав УМК по истории для 7 классов входят:  

Всеобщая история: 

 Учебник. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800. 7 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М Ванюшкина; под ред. 

А.А. Искендерова. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2015; 

 История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII век: 7 класс : 

методическое пособие к учебнику А.Я. Юдовский, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной / Т.В. 

Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 

2023; 

 Рабочая тетрадь к учебнику под ред. А.А. Искендерова. 7 класс. В 2-х частях / автор А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина, П.А. Баранов. – М., Просвещение, 2015. 

История России:  

 Учебник. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2017; 

 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 классы; 

 Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. 

 

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. 

 

Срок реализации программы – пять учебных лет. 

По учебному плану МБОУ СШ №35 на изучение учебного предмета История в 7 классе отводится 

2 часа в неделю. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  

 

Личностные результаты: 



– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период XVI – XVII вв.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности;  

– познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

– изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

– проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

– уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох;  

– навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

– уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;  

– следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

– обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога;  

– расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

  

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД: 

– выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и 

формулирование задачи; 

– выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 

предположения (гипотезы); 

– обоснованный выбор способа или метода пути в деятельности; 

– планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия. 

2) познавательные УУД: 

– находить информацию по каталогам, контекстный поиск в гипертексте, в Интернете, 

формулирование ключевых слов; 

– структурирование информации, выделение главного, прием и передача информации, 

представление различных формах, упорядочение, хранение и поиск; 

– построение устного сообщения о проделанной работе, выбор способов и форм 

наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов 

наглядности, подготовка письменного отчета о проделанной работе. 

3) коммуникативные УУД: 

– формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

– планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

– решать совместно со сверстниками творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и 

др., а также в виде письменных работ;  

– использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;  

– планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы;  

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

– определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 

Предметные результаты: 

– определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (век, его четверть, треть); 

– установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

– составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 



– определение и использование исторических понятий и терминов; 

– использование сведений из исторической карты как источника информации; 

– формирование представлений об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

– описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

памятников культуры, исторических событий и процессов; 

– использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

изучаемого периода; 

– сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи социальных явлений и процессов, их влияния на 

жизнь народов России; 

– высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

– поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах летописей, 

правовых документов, публицистических произведений и др.) и анализ информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

– сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них сходства и различий; 

– использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

– понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

– сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры; определение и аргументация собственного 

отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

– систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

– поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной РФ; 

– расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

– составление на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснение, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение; 

– понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Содержание учебного курса 

 

Всеобщая история (История Нового времени) – 23 ч. 

Введение. 

От Средневековья к Новому времени. 

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. (10 ч.) 

 Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. 

Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в 



Англии. Борьба за господство на морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях). (4 ч.) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Соединенных провинций. Парламент 

против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Международные отношения 

в XVI – XVIII вв. 

Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (6 ч.) 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. 

Французская революция. От монархии к республике. Французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (2 ч.) 
 Государство Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Государства 

Востока. Начало европейской колонизации. 

Итоговое повторение курса «История Средних веков». (1 ч.) 

 

История России (XVI – XVII вв.) – 41 ч. 

Введение. (1 ч.) 

Наша Родина – Россия. 

Глава I. Россия в XVI веке. (17 ч.) 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. Российское 

государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI 

в. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Народы России во второй половине XVI в. 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в. 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч.) 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII в. Смута в 

Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных 

отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская 

православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и Раскол. Народы России в XVII в. 

Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Сословный 

быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Итоговое повторение по курсу «История России с древнейших времен и до конца XV в. 

(1 ч.) 

Итоговое повторение. (1 ч.) 

Резерв (1 ч.)  

Тематическое планирование 

В учебном плане на изучение предмета «Всеобщая история. История России» в шестом классе 

выделяется 64 часов (2 часа в неделю, 33 учебных недели). 

№ 

раздела, 

темы 

Раздел, тема Количест

во часов 

I. Введение. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. (10 ч.) 

 

1 Технические открытия и выход к Мировому океану.  1 

2 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  1 

3 Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Абсолютизм в Европе.  1 



4 Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское 

общество в раннее Новое время.  

1 

5 Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы.  1 

6 Мир художественной культуры Возрождения.  1 

7 Рождение новой европейской науки.  1 

8 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  

1 

9 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях.  

1 

10 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 1 

II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях). (4 ч.) 

 

11 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Соединенных 

провинций.  

1 

12 Парламент против короля. Революция в Англии.  1 

13 Путь к парламентской монархии.  1 

14 Международные отношения в XVI – XVIII вв. 1 

III. Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (6 ч.)  

15 Великие просветители Европы. Мир художественной культуры 

Просвещения. На пути к индустриальной эре.  

1 

16 Английские колонии в Северной Америке.  1 

17 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки.  1 

18 Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции.  1 

19 Французская революция. От монархии к республике.  1 

20 Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

1 

IV. Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. (2 ч.) 

 

21 Государство Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени.  

1 

22 Государства Востока. Начало европейской колонизации. 1 

23 Итоговое повторение курса «Всемирная история. История Нового 

времени». (1 ч.) 

1 

V. Введение. (1 ч.)  

24 Наша Родина – Россия. 1 

VI. Глава I. Россия в XVI веке. (17 ч.)  

25 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий.  1 

26 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.  1 

27 Формирование единых государств в Европе и России.  1 

28 Российское государство в первой трети XVI в.  1 

29 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.  1 

30 Урок-обобщение «Россия в начале XVII в.» 1 

31 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады.  1 

32 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в.  

1 

33 Внешняя политика России во второй половине XVI в.  2 

34 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые».  1 

35 Народы России во второй половине XVI в.  1 

36 Опричнина.  1 

37 Россия в конце XVI в.  1 

38 Церковь и государство в XVI в.  1 

39 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

40 Урок-обобщение «Правление Ивана IV». 1 

VII. Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч.)  



41 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – 

начале XVII в.  

1 

42 Смута в Российском государстве.  2 

43 Окончание Смутного времени.  1 

44 Урок-обобщение «Россия в период Смутного времени». 1 

45 Экономическое развитие России в XVII в.  1 

46 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве.  

1 

47 Изменения в социальной структуре российского общества.  1 

48 Народные движения в XVII в.  1 

49 Россия в системе международных отношений.  2 

50 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России.  

1 

51 Урок-обобщение «Россия в первой половине XVII в.» 1 

52 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

Раскол.  

1 

53 Народы России в XVII в.  1 

54 Русские путешественники и первопроходцы XVII в.  1 

55 Культура народов России в XVII в.  1 

56 Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в.  1 

57 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

1 

58 Урок-обобщение «Культура и повседневная жизнь России в XVII в.» 1 

59 Итоговое повторение по курсу «История России с древнейших 

времен и до конца XV в. (1 ч.) 

1 

60 Итоговое повторение. (1 ч.) 1 

61 Резерв (1 ч.) 1 

 

Рабочая программа по обществознанию в 7 классе 

 

Аннотация  

Рабочая программа по обществознанию составлена на основании следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413   от 12 мая 2012 года);  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 Программа для 7 класса. Обществознание. Котова О.А., Лискова Т.Е. (Сборник 

«Обществознание. Авторская программа. 7 класс». Составитель: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

– М.: «Сфера», 2017);  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Обществознание. Авт. О.А. Котова, Т.Е. Лискова; 

 

В состав УМК по истории для 6 классов входят:  

 авторской программы Котовой О.А., Лисковой Т.Е. «Обществознание» для 6-9 классов. – 

серия «Сферы». Авторов О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой. – 2017. 

 Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

– 4-е изд., стер. – М.: Просвещение, 2022. 

 Обществознание. Методическое пособие для учителя к учебнику О.А. Котовой и др. 

«Обществознание. 7 класс» / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Цели изучения: 



 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Срок реализации программы – четыре учебных года. 

По учебному плану МБОУ СШ №35 на изучение учебного предмета Обществознание в 7 классе 

отводится 1 час в неделю. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества;  

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 



– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

2) познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

3) коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 

Предметные результаты: 

– раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

– различать отдельные виды социальных норм; 

– характеризовать основные нормы морали; 

– критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

– раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 



– характеризовать специфику норм права; 

– сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

– раскрывать сущность процесса социализации личности; 

– объяснять причины отклоняющегося поведения; 

– описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 

– характеризовать систему российского законодательства; 

– раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

– характеризовать гражданские правоотношения; 

– раскрывать смысл права на труд; 

– объяснять роль трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

– характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

– конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

– характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

– исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

– находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом; 

– на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

– оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

– осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Содержание учебного курса 

Обществознание – 33 часа. 

Введение. (1 час)  

 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе. (7 часов) 

По каким правилам живет общество. 

Общественные ценности и общественное сознание. 

Как мораль влияет на жизнь человека и общества. 

Как право регулирует жизнь общества. 

Нормы и отрасли права. 

Правоотношения. 

Повторительно-обобщающий урок «Регулирование поведения людей в обществе». 

 

Глава II. Права и свободы человека и система их защиты. (6 часов) 

Основные права и свободы человека и гражданина России. 

Правоохранительные органы России. 

Как осуществляется правосудие в России. 

Способы защиты прав человека в России. 

Международная система защиты прав человека. 

Повторительно-обобщающий урок «Права и свободы человека и система их защиты». 

  

Глава III. Гражданские правоотношения в России. (4 часа) 

Правоспособность и дееспособность гражданина России. 

Какие права и законные интересы человека защищает гражданское право. 



Как решаются гражданско-правовые споры. 

Повторительно-обобщающий урок «Гражданские правоотношения в России». 

 

Глава IV. Семейные правоотношения в России. (4 часа) 

Заключение и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Повторительно-обобщающий урок «Семейные правоотношения в России». 

 

Глава V. Трудовые правоотношения в России. (4 часа) 

Право на труд и трудовые отношения в России. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. 

Повторительно-обобщающий урок «Трудовые правоотношения в России». 

 

Глава VI. Юридическая ответственность в России. (6 часов) 

Правонарушение. 

Что такое юридическая ответственность. 

Административные правонарушения и виды административных наказаний. 

Преступления и наказания в уголовном праве. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.  

Повторительно-обобщающий урок «Юридическая ответственность в России». 

  

Итоговое повторение. (1 час) 

Итоговое повторение курса «Обществознание. 7 класс». Итоговая проверочная работа. 

 

 

Тематическое планирование 

В учебном плане на изучение предмета «Обществознание» в шестом классе выделяется 33 часа (1 

час в неделю, 33 учебных недели). 

№ 

раздела, 

темы 

Раздел, тема Количество 

часов 

I. Введение. (1 час) 1 

II. Глава I. Регулирование поведения людей в обществе. (7 часов)  

2 По каким правилам живет общество. 1 

3 Общественные ценности и общественное сознание. 1 

4 Как мораль влияет на жизнь человека и общества. 1 

5 Как право регулирует жизнь общества. 1 

6 Нормы и отрасли права. 1 

7 Правоотношения. 1 

8 Повторительно-обобщающий урок «Регулирование поведения людей в 

обществе». 

1 

III. Глава II. Права и свободы человека и система их защиты. (6 часов)  

9 Основные права и свободы человека и гражданина России. 1 

10 Правоохранительные органы России. 1 

11 Как осуществляется правосудие в России. 1 

12 Способы защиты прав человека в России. 1 

13 Международная система защиты прав человека. 1 

14 Повторительно-обобщающий урок «Права и свободы человека и 

система их защиты». 

1 

IV. Глава III. Гражданские правоотношения в России. (4 часа)  

15 Правоспособность и дееспособность гражданина России. 1 

16 Какие права и законные интересы человека защищает гражданское 

право. 

1 

17 Как решаются гражданско-правовые споры. 1 



18 Повторительно-обобщающий урок «Гражданские правоотношения в 

России». 

1 

V. Глава IV. Семейные правоотношения в России. (4 часа) 

 

 

19 Заключение и расторжение брака. 1 

20 Права и обязанности супругов. 1 

21 Права и обязанности родителей и детей. 1 

22 Повторительно-обобщающий урок «Семейные правоотношения в 

России». 

1 

VI. Глава V. Трудовые правоотношения в России. (4 часа)  

23 Право на труд и трудовые отношения в России. 1 

24 Права и обязанности работника и работодателя. 1 

25 Особенности трудоустройства несовершеннолетних. 1 

26 Повторительно-обобщающий урок «Трудовые правоотношения в 

России». 

1 

VII. Глава VI. Юридическая ответственность в России. (6 часов)  

27 Правонарушение. 1 

28 Что такое юридическая ответственность. 1 

29 Административные правонарушения и виды административных 

наказаний. 

1 

30 Преступления и наказания в уголовном праве. 1 

31 Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.  1 

32 Повторительно-обобщающий урок «Юридическая ответственность в 

России». 

1 

VIII. Итоговое повторение. (1 час)  

33 Итоговое повторение курса «Обществознание. 7 класс». Итоговая 

проверочная работа. 

1 

 

 

Рабочая программа по географии в 7 классе 

 

Аннотация  

Рабочая программа по географии составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010 года);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Учебник: И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев; под ред. В.П. Дронова. 

География: материки и океаны, народы и страны мира. 7 класс. М.: Дрофа, 2015г. 

Изучение географии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера. 

- воспитание убеждения в необходимости бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества и решении проблем окружающей среды; 

-создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

-раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

-формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

На изучение предмета в 7 классе согласно учебному плану МБОУ СШ №35 отводится 2 часа 

в неделю, итого 66 часов за учебный год. 

 



1. Планируемые результаты. 

1.1.Личностные результаты обучения 

-осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

-осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

-осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

-овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний, 

умений и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

-уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

-уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

-уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

-уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

      1.2. Предметные результаты обучения 

             Обучающийся должен уметь: 

Предметные  результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 -называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы 

рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера, наиболее крупные страны 

мира; 

 -объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, 

зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, 

природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и 

деятельность человека; 

 -описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные 

комплексы с использованием карт, особенности природы и основные занятия населения 

стран; 

 -определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 

 -приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных типов 

воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы материков 

под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на жизнь людей, 

примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, 

ритмичность, зональность; 

 -читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

 -составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 -рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности человека. 

1.3.Метапредметным результатом освоения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

2. Содержание программы 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ и ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 

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

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 

Земле. Источники географической информации. Карта - особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта - особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работа № 1. 

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 



Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил - основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа № 2. 

Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа одного 

из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и различий (по 

выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 часа) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические 

карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 

формировании климата. Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. 

Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практическая работа № 3. 

Характеристика климата по климатическим картам. 

Практическая работа № 4. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН - ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства 

океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 часа) Строение и свойства географической оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ 

и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. Природные комплексы суши и 

океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных 

комплексов. Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Практическая работа № 5. 

Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. Народы и религии мира. Этнический состав населения 

мира. Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практическая работа № 6. 

Сравнительное описания численности, плотности и динамики населения материков и стран 

мира. 

Практическая работа № 7. 

Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а 

также крупных городов. 

Океаны и материки (50 часов) 

ОКЕАНЫ (2 часа) Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 

Особенности географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности 

природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практическая работа № 8. 

Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 



рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 

Практическая работа № 9. 

Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) Общие особенности природы южных материков. Особенности 

географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности 

климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная 

карта. 

АФРИКА (10 ч) Географическое положение. Исследования Африки. Географическое 

положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки 

русскими путешественниками и учеными. Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы 

рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатические пояса 

Африки. Внутренние воды Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни 

населения. Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. Население. 

Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. Страны 

Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Алжира. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Нигерии. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы №10. 

Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 11. Определение по 

картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки. 12. Оценка 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ (4 ч) Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. Природные зоны. Своеобразие 

органического мира. Проявление широтной зональности в размещении природных зон. 

Своеобразие органического мира. Австралийский Союз. Население. Хозяйство 

Австралийского Союза. Изменение природы человеком. 

Практическая работа №. 13. 

Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору). 

ОКЕАНИЯ (1 ч) Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. Природные 

зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. Изменения 

природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. Население. 

История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу. 

Практическая работа № 14. 



Составление описания природы, населения, географического положения крупных городов 

Бразилии или Аргентины. 

Практическая работа № 15. 

Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

АНТАРКТИДА (1 час) Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический 

мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практическая работа № 16. 

Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 час) Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 часов) Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. Рельеф и полезные ископаемые. 

Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности 

размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. Климат. 

Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. Реки как производные рельефа и климата материка. Природные зоны. Население. 

Особенности распределения природных зон на материке. Изменение природы под 

влиянием деятельности человека. Население. Канада. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, заповедники и национальные парки Канады. Соединенные Штаты 

Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники природного и 

культурного наследия США. Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа № 17. 

Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики. 

Практическая работа №18. 

Выявление особенностей размещения населения, а также географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (16 часов) Географическое положение. Исследования Центральной Азии. 

Особенности географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной 

Азии. Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. 

Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. Страны Северной Европы. 

Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны 

Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. Страны Южной 

Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. Страны Юго- 

Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. Страны Центральной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. Страны 

Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. Страны Южной Азии. 

Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 



хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа № 19. 

Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

Практическая работа № 20. 

Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном. 

Практическая работа № 21. 

Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 

Практическая работа № 22. 

Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

Практическая работа № 23. 

Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение их на 

контурной карте. 

Практическая работа № 24. 

Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Географическая оболочка - наш дом (2 часа) Закономерности географической оболочки. 

Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практическая работа № 25.Моделирование на контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов. 

Практическая работа № 26. 

Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

 

Рабочая программа по биологии в 7 классе 

 

Аннотация  

 

  Рабочая программа по биологии  составлена на основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010 года);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 Программа по биологии для общеобразовательных школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-11 классы: программа. - М.: Вентана-

Граф, 2016. – 400. 

  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.М. 

Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – 5-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 288 с. 

 

Изучение биологии  в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными умениями; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации; 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой 

культуры; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной 

ценностью на земле. 

 

 На изучение предмета Биологии в 7 классе согласно учебному плану МБОУ СШ № 35 отводится 

1 час  в неделю. 

 

1.Планируемые результаты освоения биологии в 7 классе. 

 

    1.1.Личностные результаты.  

Обучающихся должны знать определения основных терминов и понятий, изучаемых в 7 классе, 

особенности строения животных и зависимости животного организма от среды обитания, 

основные процессы жизнедеятельности животного организма. Иметь представление об эволюции 

животных, их разнообразии: от самых древних, примитивных (подцарство Простейшие), до 

наиболее сложно организованных (тип Хордовые класс Млекопитающие). Знать о 

приспособленности животных к жизни в природных сообществах, об изменении природных 

сообществ и их разнообразии на Земле. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

 распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства Животные, их органы, 

ткани, животную клетку; 

 разъяснять значения биологических терминов и правильно их употреблять; пользоваться 

энциклопедиями, биологическими справочниками и словарями; 

 работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности организмов животных, 

представителей различных типов, и процессы, происходящие в них; 

 находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и жизнедеятельности животных 

и средой их обитания; 

 приводить примеры различных представителей царства Животные; 

 освоить приёмы работы со световым микроскопом, знать правила оформления лабораторных 

работ; 

 освоить приёмы работы с определителями животных; 

 знать правила обращения с биологическими приборами, правила поведения в кабинете биологии; 

 уметь проводить простейшие биологические эксперименты, делать обобщения и выводы; 

 работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять основную мысль, 

формулировать вопросы к тексту, структурировать информацию, грамотно излагать её с помощью 

устной и письменной речи. 

 

1.2.Предметные результаты.  

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

* выделение существенных отличительных признаков животных, животной клетки, представителей 

различных типов царства Животные; процессов, протекающих в животном организме (обмен 

веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и 

развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности организма); видов природных сообществ; 

* приведение доказательств взаимосвязи особенностей строения животных и окружающей среды; 

органов животных и их функций; приспособленности животных к совместной жизни в природных 

сообществах, зависимости природных сообществ и их изменения от состояния окружающей 

среды; необходимости защиты окружающей среды; необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых животными-паразитами; 

* классификация животных — определение принадлежности их к определенной систематической 

группе (тип, класс, отряд, семейство, род, вид); 



* объяснение роли биологии в практической деятельности людей: выращивании домашних 

животных, сохранении редких и исчезающих видов животных, сохранении природных сообществ, 

биологического разнообразия; 

* различение на таблицах частей и органоидов клетки животных, органов животных, 

представителей различных типов; на живых объектах и таблицах органов представителей 

различных типов животных, классов в пределах типа; наиболее распространенных; промысловых, 

ядовитых, животных, животных, характерных для Ульяновской области; 

* сравнение представителей разных типов, классов, отделов, семейств животных, особенностей их 

строения, размножения, жизненных циклов; умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

* выявление приспособлений животных к среде обитания, к совместной жизни в природных 

сообществах; способах активной и пассивной защиты; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

* овладение методами биологической науки: наблюдение и описание животных, их органов, 

животной клетки и тканей; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

* анализ и оценка последствий деятельности человека в природных сообществах, влияния 

антропогенных факторов на отдельные виды животных и природные сообщества; 

* знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

* соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы); 

* освоение приемов оказания первой помощи при контактах с ядовитыми животными (укусы, яд 

кожных желёз); 

* рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения домашних животных, 

ухода за ними; 

* проведения наблюдений за состоянием животного организма; 

* овладение умением оценивать животные организмы с эстетической точки зрения. 

 

1.3.Метапредметные результаты. 

Оценивание метапредметных результатов ведётся по следующим позициям: 

* овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

* умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

* способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

* умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

* владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

* способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

* умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 

2. Содержание учебного курса.  



 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (3 ч) 

Зоология – система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различия животных и растений. Разнообразие и значение 

животных в природе и жизни человека. 

Среды жизни. Места обитания-наиболее благоприятные участки жизни. Экологические факторы. 

Среда обитания – совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. 

Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 

Наука систематика. Систематические группы. Прямое и косвенное влияние человека на природу. 

Красная книга. Заповедники. Краткая история развития биологии. Учёные-биологи. 

Экскурсия № 1 «Разнообразие животных в природе». 

 

Тема 2. Строение тела животных (1ч) 

Наука цитология. Строение животной клетки. Сходство и различия животной и растительной 

клеток. 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная, их характерные признаки. Органы, 

системы органов. Типы симметрии. 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Среда обитания, внешнее строение амёбы-протея, 

разнообразие саркодовых. Класс Жгутиконосцы, среда обитания, передвижение на примере 

эвглены зелёной. Особенности жизнедеятельности, сочетание признаков животных и растений. 

Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории, среда обитания, особенности строения и размножения. Разнообразие инфузорий. 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты, меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных. Тип Кишечнополостные. Гидра – одиночный полип. 

Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение. Особенности уровня организации 

по сравнению с простейшими. 

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы. Класс Сцифоидные, жизненный 

цикл. Значение в природе и жизни человека. 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Класс Ресничные черви, места обитания, черты 

строения на примере белой планарии. Более высокий уровень организации по сравнению с 

кишечнополостными. Разнообразие плоских червей. Класс Сосальщики, класс Ленточные черви. 

Особенности строения и жизненные циклы в связи с паразитическим образом жизни. 

Профилактика гельминтозов. 

Тип Круглые черви, внешнее и внутреннее строение, взаимосвязь с образом жизни.  

Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, места обитания, строение, уровень организации 

органов чувств свободноживущих кольчатых и паразитических круглых червей. Класс 

Малощетинковые. Особенности строения в связи с образом жизни. Роль в почвообразовании. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость». 

 

Тема 6. Тип Моллюски (2 ч) 

Общая характеристика: среда обитания, строение и жизнедеятельность, значение моллюсков. 

Черты сходства и различия моллюсков и кольчатых червей. Класс Брюхоногие, среда обитания, 

строение, жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. Значение в природе и жизни 

человека. 

Класс двустворчатые моллюски. Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, 

жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. Значение в природе и жизни человека. 



Класс Головоногие, признаки более сложной организации в строении. Значение головоногих 

моллюсков. 

Лабораторная работа № 3 «Внешне строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (4ч) 

Общая характеристика типа. Класс Ракообразные, среда обитания, особенности строения и 

размножения на примере речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Паукообразные, общая характеристика, особенности строения на примере паука-крестовика. 

Разнообразие и значение паукообразных в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

заболеваний человека и животных, профилактика энцефалита и чесотки, укусов ядовитыми 

пауками. 

Класс Насекомые, особенности строения, размножение. Типы развития насекомых, роль каждой 

стадии развития насекомых. 

Общественные насекомые. Состав и функции обитателей пчелиной семьи координация. Полезные 

насекомые. Редкие и охраняемые. Красная книга. Насекомые – вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека и животных методы борьбы с насекомыми-вредителями. 

Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого». 

 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (3 ч) 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники, внешнее и внутреннее 

строение ланцетника, размножение и развитие. Черепные или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы, общая характеристика, особенности внешнего строения в связи со средой 

обитания. Строение конечностей. Органы чувств. Внутреннее строение и размножение рыб, 

живорождение. Миграции. Черты более высокого уровня организации по сравнению с 

ланцетником. 

Основные систематические группы рыб. Место Кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. 

Промысловые рыбы, прудовые хозяйства, акклиматизация рыб, аквариумные рыбы. Значение рыб 

в биоценозах и жизни человека. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Особенности кожного 

покрова, опорно-двигательная система, системы внутренних органов. Более прогрессивные черты 

строения земноводных по сравнению с рыбами. Признаки приспособленности к жизни на суше и в 

воде. Годовой жизненный цикл земноводных, размножение и развитие. Доказательства 

происхождения. 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных 

биоценозах и жизни человека. Охрана, Красная книга. 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа 

жизни. Сходство и отличие строения систем внутренних органов пресмыкающихся и 

земноводных. Черты приспособленности к наземному образу жизни. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Забота о потомстве. Зависимость жизненного цикла от температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Роль  в биоценозах. Охрана редких и исчезающих видов. Древние 

пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся о 

древних амфибий. 

 

Тема 11. Класс Птицы (4 ч) 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности к полёту. Типы перьев. Сходство покрова 

рептилий и птиц. Изменения скелета в связи с полётом. Причины срастания некоторых костей. 

Особенности мускулатуры, строения внутренних органов, дыхания птиц. Прогрессивные черты 

строения птиц по сравнению с пресмыкающимися. 



Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные явления, брачное поведение, 

гнездование, кочёвки, миграции. 

Систематические группы птиц. Признаки экологических групп, взаимосвязь внешнего строения, 

типа питания и мест обитания птиц. Значение и охрана птиц. Черты сходства птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 «Птицы леса /парка/». 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6 ч) 

Общая характеристика, отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению 

с рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. Усложнение строения 

опорно-двигательной системы и внутренних органов млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Забота о потомстве. 

Изменение численности и её восстановление. Черты сходства млекопитающих с рептилиями, 

прогрессивные черты строения. Происхождение млекопитающих, разнообразие: отряды 

плацентарных. 

Экологические группы млекопитающих. Происхождение домашних животных, животноводство. 

Редкие и исчезающие млекопитающие, их охрана. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих». 

Экскурсия № 3 «Разнообразие млекопитающих (зоопарк или краеведческий музей)». 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (1 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Изучение ископаемых останков, особенностей 

индивидуального развития как доказательства эволюции. Основные положения учения Ч. 

Дарвина. Этапы эволюции животного мира. Уровни организации жизни. Состав биоценоза, цепи 

питания и превращение энергии. Экосистема, биогеоценоз, биосфера. Деятельность В.И. 

Вернадского, учение о биосфере, функции вещества в биосфере. 

Экскурсия № 4 «Жизнь природного сообщества весной». 

 

3. Тематический план. 

 

№ 

темы

/урок

а 

Тема  Кол-во 

уроков 

1  Общие сведения о мире животных 3 

1 Зоология-наука о животных. Животные и окружающая среда 1 

2 Классификация животных и основные систематические группы. 1 

3 Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии. 1 

2 Строение тела животных 1 

4 Клетка. Ткани, органы, системы органов. 1 

3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 2 

5 Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые. 

1 

6 Тип Инфузории. Многообразие и значение простейших. 

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории-

туфельки". 

1 

4 Подцарство Многоклеточные 2 

7 Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. 1 

8 Разнообразие кишечнополостных. 1 

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 3 

9 Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей. 

Класс Сосальщики. 

1 

10 Тип Круглые черви. Класс Нематоды.  1 

11 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви и Класс 

Малощетинковые черви. 

1 



Лабораторная работа № 2 

"Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость" 

6 Тип Моллюски 2 

12 Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски. 1 

13 Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. 

Лабораторная работа № 3  «Внешнее строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков" 

1 

7 Тип Членистоногие 4 

14 Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные.  1 

15 Класс Паукообразные.  1 

16 Класс Насекомые. Типы развития и многообразие насекомых. 

Лабораторная работа № 4  «Внешнее строение насекомого" 

1 

17 Общественные насекомые - пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. 

1 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 3 

18 Тип Хордовые. Примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика. Внешнее строение. 

Лабораторная работа № 5 "Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб". 

1 

19 Внутреннее строение рыб 

Лабораторная работа № 6 "Внутреннее строение   рыб". 

1 

20 Особенности размножения рыб. Основные систематические группы рыб. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

1 

9 Класс Земноводные, или Амфибии 2 

21 Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. 

1 

22 Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Разнообразие и 

значение земноводных.  

1 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 

23 Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 1 

24 Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие 

пресмыкающихся. 

1 

11 Класс Птицы 4 

25 Общая характеристика класса Птицы. 

Лабораторная работа № 7  «Внешнее строение птицы. Строение перьев". 

1 

26 Внутреннее строение птиц.  

Лабораторная работа № 8 "Строение скелета птицы" 

1 

27 Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. 

1 

28 Разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 1 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 6 

29 Общая характеристика класса Млекопитающие. Внешнее строение. 1 

30 Внутреннее строение млекопитающих. 

Лабораторная работа № 9 "Строение скелета млекопитающих". 

1 

31 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 1 

32 Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны 

и зайцеобразные, хищные, ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные, приматы. 

1 

33 Происхождение и разнообразие млекопитающих. Экологические группы 

млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

1 

13 Развитие животного мира на Земле 1 

34 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие 

животного мира на Земле. 

1 

35 Промежуточная аттестация. Проверочная работа 1 

 



 

Рабочая программа по по предмету «Технология»  (девочки) 7 класс 

 

Аннотация 

Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих нормативных документов: 

         Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от    29.12.2012 года   № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010 года);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

  

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Алгоритм успеха» для 5-8 классов, подготовленный авторским коллективом А.Т.Тищенко,  

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко .    

1. Учебник «Технология. Технология ведения дома»: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2019 г. 

2. nc.sch24.ru›УЧЕБНИКИ/5…КЛАСС/7/TECHNOL…7_2019.pdf 

 

Основными целями изучения предмета «Технология» в 7 классе являются: 

- формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном  производстве  и  

распространённых  в  нём технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья  

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций; 

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом  общего  образования  

школьников.  Его  содержание предоставляет  обучающимся  возможность  войти  в  мир  

искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и  технологий,  называемой  техносферой  и  

являющейся  главной  составляющей окружающей  человека  действительности.  

https://nc.sch24.ru/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98/5-9%20%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1/7/TECHNOL_DEV_7_2017.pdf


  

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения 

 МБОУ СШ № 35 рабочая программа  для 7  класса предусматривает обучение предмету 

«Технология» в объёме 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 Срок реализации программы -1 год 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета технология 

обучающимися  7 класса. 

 

1.1. Личностные результаты: - формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся.  

1.2.Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

Метапредметные  результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов;- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 



-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

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

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

1.3. Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 



- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций;  

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

При изучении всего курса у обучающихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении направления «Технологии ведения дома», курс 7 класса  наряду с общеучебными 

умениями обучащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

 

  2. Содержание курса 
2.1. Технология домашнего хозяйства (3 ч.) Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы 

освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. Виды 

уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки. 

Практическая работа.  Виды освещения квартиры. Уборка кабинета технологии.  

2.2. Электротехника (1 час). Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Практическая работа. Изучение с помощью интернета проекта «Умный дом» 



2.3. Кулинария (12ч.) Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога 

в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

 Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда органолептическими и 

лабораторными методами.  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и 

тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу.  

Практическая  работа.  Приготовление сырников. 

Выпечка блинов.  

Выпечка заварных булочек. 

Приготовление безе(меренги). 

Выпечка изделий из песочного теста. 

2. 4.  Создание изделий из текстильных материалов (28ч).  
Свойства текстильных волокон. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей.  

Конструирование швейных изделий. Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.  Понятие о поясной одежде. 

Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки.  

Моделирование швейных изделий. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия  из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета.  

Швейная машина. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей.  

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Технология 

изготовления швейных изделий. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы  ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание потайным 

швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза 

бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с 

открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного изделия 

после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия 

прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Практическая  работа.   

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 



Построение чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

 Расчет количества ткани  на изделие. Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия 

к раскрою.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей.  

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия.  

2. 5.  Художественные ремесла (10ч.) Роспись ткани.История появления техники «узелковый 

батик». Материалы, красители и инструменты, используемые для выполнения узелкового батика. 

Способы завязывания узелков и складывания ткани. Зависимость рисунка от способа завязывания, 

силы закручивания, толщины ткани, температуры красящего раствора и времени окрашивания. 

Особенности построения композиции в узелковом батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение 

композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и 

красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого 

раствора. Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись ткани с применением масляных красок.  

Практическая работы: Выполнение образцов росписи ткани в технике холодного батика 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и оборудование для  вышивки гладью.  

Практическая работа. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

2. 6. Технология творческой и опытнической деятельности (12 часов).  

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада для защиты творческого проекта. 

Практическая работа.  

Выполнение презентации. 

 Защита проекта. Представление полезных изделий с использованием текстильных и поделочных 

материалов. Публичная презентация и защита проекта  изделия, продукта труда. Оценивание 

своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых, 

эстетических норм и ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Практическая работа.   Защита проекта. 

 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Разделы Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Технологии домашнего хозяйства 3 2 1 

2 Электротехника. 1  1 

3 Кулинария 12 2 10 

4 Создание изделий из текстильных 

материалов. Проектная деятельность. 

28 4 24 

5 Художественные ремесла 12 1 11 



6 Технология творческой и опытнической 

деятельности 

12 2 10 

 Итого 68        11 57 

 

Рабочая программа по «Технологии» (мальчики)   7  класc 

 

Аннотация   

Рабочая программа по технологии (мальчики) составлена на основании следующих нормативных 

документов:   Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 35; 

Учебный план МБОУ СШ №35; 

Учебник: Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2020-

176c. :ил. 

 

Изучение технологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 - освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 - овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда;  

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 - получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

На изучение предмета в 7 классе согласно учебному плану МБОУ СШ № 35 отводится 2 часа в 

неделю, итого 68 часов за учебный год. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

a. Личностные результаты: 

 Проявления технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

  Активизация имевшихся ранее знаний. 

 Осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению; 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

  Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 Выражение желания учиться; 

 Проявление эмоционального отношения к учебно-познавательной деятельности 

            с позиции будущей социализации и стратификации. 

 Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 



 Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах; 

 Овладение установками, нормами и правилами ведения домашнего хозяйства; 

 Готовность к рациональному ведению хозяйства. 

 

1.2.Метапредметные результаты: 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 Проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производств; 

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; 

 Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

проблем; 

 Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 Диагностика результатов познавательно-трудовой по принятым критериям и показателям; 

 Согласование и координация совместной деятельности с другими  её участниками; 

 Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной форме результатов своей 

деятельности; 

 Соблюдение норм и правил культуры быта. 

1.3.Предметные: 

 Рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и  создания объектов труда; 

 Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных  результатов труда; 

 Распознавание видов, 

 Назначение материалов, инструментов и оборудования, применяемого в  технологических; 

 Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и  осуществлении  технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности; 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств 

и труда; 

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности интересов и 

возможностей, будущих членов трудового коллектива; 

 Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 Подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 Соблюдение требуемой величины усиления, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 



 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

 Публичная презентация и защита проекта  изделия, продукта труда. 

2.Содержание программы. 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения  - 24 часа: 

 Вводное занятие. Техника безопасности -2 часа; 

 Физико-механические свойства древесины – 2часа; 

 Конструкторская и технологическая документация – 2 часа;  

 Технологический процесс изготовления деталей – 2 часа; 

 Отклонения и допуски на размеры деталей – 2 часа 

 Заточка дереворежущих инструментов – 2 часа; 

 Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей – 2 часа; 

 Шиповые столярные соединения. Разметка и изготовление шипов и проушин – 2 часа; 

 Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель –2 часа; 

 Точение конических и фасонных деталей – 2 часа; 

 Точение декоративных изделий из древесины. Профессии и специальности рабочих, занятых в 

деревообрабатывающей промышленности – 2 часа; 

 Мозаика на изделиях из древесины. Технология изготовления мозаичных наборов – 2 часа. 

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения – 14 часов: 

 Классификация сталей - 2 час; 

 Термическая обработка стали – 2 час; 

 Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках – 2 час; 

 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 – 2 час; 

 Технология токарных работ по металлу – 2 час; 

 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

 НГФ-ПОШ – 2 часа; 

 Нарезание наружной и внутренней резьбы – 2 час; 

Декоративно-прикладное творчество - 12 часов: 

 Художественная обработка металла (тиснение по фольге) – 2 часа; 

 Художественная обработка металла (ажурная скульптура) – 2 часа; 

 Художественная обработка металла (мозаика с металлическим контуром) – 2 часа; 

 Художественная обработка металла(басма) – 2 часа; 

 Художественная обработка металла (пропильный металл) – 2 часа; 

 Художественная обработка металла (чеканка на резиновой подкладке) – 2 часа; 

Ремонтно-отделочные работы – 6 часов: 

 Основы технологии оклейки помещений обоями – 2 часа; 

 Основные технологии малярных работ – 2 часа; 

 Основы технологии плиточных работ – 2 часа; 

Проектирование и изготовление изделий – 12 часов: 
Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технич

еские и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении 

творческих проектов. Выполнение творческого проекта. 

Всего -68 часов. 

Примечание: отработка практических навыков на токарном станке заменены на отработку 

навыков резьбы по дереву в связи с отсутствием необходимого оборудования и оснастки. 

 

3.Тематическое планирование 

 

Разделы и темы программы Кол-во часов 

 



Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения   

24 

Технология создания изделий из металлов. Элементы 

машиноведения  

14 

Декоративно-прикладное творчество  12 

Ремонтно-отделочные работы  6 

Проектирование и изготовление изделий  12 

Всего  68 

 

 

Рабочая  программа по музыке для 7 класса 

Аннотация  

 

Рабочая программа по музыке составлена на основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации №1897  от 17 декабря 

2010 года);  

 Основная образовательная программа  общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 Программа для 7-8 классов. Музыка. Базовый уровень. Сборник рабочих программ. Предметные 

линии учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.  М.: Просвещение,2019. 

 

В состав УМК по музыке для 7классов входят:  

  «Музыка». 7-8 классы. Сборник рабочих программ. Предметные линии учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.  М.: Просвещение, 2018 

 «Музыка» для 5-8 классов  доработаны в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования и рабочими программами Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, И.Э. Кашековой. 

 

Цели изучения курса: 

1. Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

3. Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

4. Обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

5. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

6. Формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры 

через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

 

Срок реализации программы – один учебный год. 

По учебному плану МБОУ СШ №35 на изучение учебного предмета Музыка в 7 классе отводится  

1 час в неделю. 

Пояснительная  записка 

 

Содержание изучения музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе 

непрерывного образования обучающихся. 



Рабочая учебная программа по музыке для 7 класса составлена на основе  Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273  «Об  образовании в Российской 

Федерации, Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 

г.), примерной учебной программы общего образования по музыке с учетом авторской программы 

«Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 1-7 классы»–М., Просвещение, 2010.  

 Рабочая учебная программа по музыке для 7 класса составлена с учетом логики учебного 

процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных связей, 

продолжения формирования у обучающихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала 

обучающихся на материале изобразительного искусства.  

                                 Цель и задачи  учебного предмета 
      Изучение музыки в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

Цель: формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины 

мира. 

Задачи: 

• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности,  

 развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и 

воображения; 

• развитие творческих способностей обучающихся в различных видах музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение, импровизация и др.); 

 подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

       Особенности содержания курса «Музыка» в 7 классе обусловлены спецификой музыкального 

искусства как социального явления, задачами художественного образования и воспитания и 

многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные навыки активного 

диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и переосмысления 

накопленного эстетического опыта.  

В 7 классе происходит становление и развитие динамической системы ценностных 

ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются основы систематизации, 

классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа 

музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображения 

обучающихся, приводит их к поиску нестандартных способов решения проблем. 

В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 

личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, 

становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными предметными 

областями (историей и обществознанием, русским языком и литературой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой). Возникает также возможность выстраивания 

системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного 

образования через обращение к реализации художественно-творческого потенциала обучающихся, 

синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектно-исследовательской деятельности на 

материале музыкального искусства. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются: музыка 

как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия в музыке; 

народное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох; отечественная 

музыкальная культура XIX в.; стилевое многообразие музыки ХХ столетия; взаимосвязь 

классической и современной музыки с другими искусствами как различными способами 

художественного познания мира. 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие обучающихся определяется 

стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 



Ведущими подходами при изучении предмета являются системно-деятельностный и 

проблемный. Особое значение приобретает формирование основ критического мышления на базе 

восприятия и анализа музыкальных произведений, понимания роли музыкального искусства в 

жизни общества. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений, проектная деятельность. 

                  Описание места учебного предмета в учебном плане 

В основной школе музыка относится к числу обязательных базовых предметов, т.е является 

инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной школе. ФБУП для 

образовательных учреждений РФ отводит 1 час. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Деятельность МОБУ «Смольненская ООШ» в обучении музыке должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—    формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

—    принятие мультикультурной картины современного мира;  

—    становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

• в трудовой сфере: 

—    формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач;  

—    готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

—    умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты изучения музыки в 7 классе:  

• активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

• умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 

образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 

достигнутые результаты; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

• формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные 

умения, информационные умения. 

В области предметных результатов МОБУ «Смольненская ООШ» предоставляет ученику 

возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 

—    представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

—    наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 

—    различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

—    различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

—    описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию;  

—    классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

—    структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—    представлять систему общечеловеческих ценностей; 



—    осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

—    уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

музыкальных произведениях; 

• в коммуникативной сфере: 

—    использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы общения с произведениями музыкального искусства; 

• в эстетической сфере:  

—    развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

—    воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

—    стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию; 

—    проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа 

и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор;  

—    понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

—    определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

—    реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

• в трудовой сфере: 

—    применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале. 

Тематическое  планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

всего Контроль

ные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1. Фольклорный жанр колыбельной 1 0 0 

2. Свадебный обряд 1 0 0 

3. Рекрутские песни, плачи-причитания. 1 0 0 

4. Жанр частушки 1 0 1 

5. Народные истоки 

композиторского творчества 

1 0 0 

6. Обработки фольклора, цитаты. 1 0 0 

7. Картины родной природы в творчестве русских и  

зарубежных композиторов 

1 1 0 

8. Народные образы в  

творчестве М. Мусоргского 

1 0 0 

9. Опера М. Глинки "Иван Сусанин" 1 0 0 

10. Опера А. Бородина "Князь Игорь" 1 0 0 

11. Кантата "Александр Невский" С. Прокофьева 1 0 1 

12. Музыка религиозная и светская 1 0 0 

13. Основные жанры, традиции отечественной духовной  

музыки 

1 0 0 

14. Полифония, фуга, хорал. 1 1 0 

15. Духовная музыка 

отечественных композиторов 

1 0 0 

16. Развитие музыкальных образов. Принципы  

музыкального развития. 

1 0 0 

17. Музыкальная форма -строение музыкального 

произведения. 

1 0 0 

18. Музыканты-виртуозы 1 0 0 



19. Программная увертюра как симфонический жанр 1 0 0 

20. Образы симфонической музыки 1 0 1 

21. Композиторы - венские классики 1 0 0 

22. Симфония №7  

"Ленинградская" Д. 

Шостаковича 

1 0 0 

23. Музыка к драматическому спектаклю "Ромео и  

Джульетта" Д. Кабалевского 

1 0 0 

24. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт" 1 1 0 

25. Единство музыки,  

драматургии, сценической живописи, хореографии 

1 0 0 

26. Мюзикл: особенности жанра 1 0 0 

27. Классика жанра - мюзиклы середины XX века 1 0 0 

28. Л. Бернстайн "Вестсайдская история" 1 0 1 

29. Жанррок-оперы 1 0 0 

30. А. Рыбников "Юнона и Авось" 1 0 0 

31. Уникальные традиции,  

интонационно-ладовая основа музыки стран Азии 

1 1 0 

32. Восточные интонации в творчестве композиторов 1 0 0 

33. Африканская музыка-стихия ритма 1 0 0 
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Рабочая  программа 

по изобразительному искусству для 7 класса. 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 Программа основного общего образования по изобразительному искусству     «Просвещение» 

2020   г., 

 Авторская  программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и   художественный труд. 5-9 

классы», рабочая программа под редакцией  Б. М.   Неменского «Изобразительное искусство» 

«Просвещение» 2020 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

Учебник Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений. / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров ; под. ред. Б. М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2020.  

Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство. Твоя мастерская» под редакцией Гурова 

Г.Е.,Питерских А.С. 

 

     Цели изучения курса: 

1. освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, 

выраженных в пространственных формах. 

2. овладение средствами художественного изображения для развития наблюдательности реального 

мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально 

нравственной оценки,  основами культуры практической работы различными материалами и 



инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и 

оформлении бытовой и производственной среды. 

3. развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

4. воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека. 

5. получение творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределённости, 

 

Срок реализации программы – один учебный год. 

По учебному плану МБОУ СШ №35 на изучение учебного предмета Изобразительное искусство в 

7 классе отводится  1 час в неделю. 

 

1. Планируемые результаты изучения изобразительного искусства  

в 7 классе 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта, обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

  1.1   Личностные     результаты      изучения   изобразительного     искусства    в  основной  

школе:  

в ценностно-ориентационной сфере:  

- формирование  художественного  вкуса  как  способности  чувствовать  и  воспринимать  

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;  

- принятие картины современного мира;  

в трудовой сфере:  

-формирование    навыков   самостоятельной   работы   при  выполнении    практических  

творческих работ;  

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

в познавательной сфере:  

-  умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.  

1.2 Метапредметные  результаты изучения  изобразительного  искусства  в  основной  

школе проявляются:  

в  развитии  художественно-образного,  эстетического  типа  мышления,  формировании  

целостного восприятия мира;  

в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;  

в формировании  критического  мышления,  в  способности  аргументировать  свою  точку  зрения 

по отношению к различным произведениям изобразительного искусства;  

в  получении  опыта  восприятия  произведений  искусства  как  основы  формирования  

коммуникативных умений.  

1.3  В   области    предметных      результатов      общеобразовательное      учреждение  

предоставляет    ученику  возможность    на   ступени  основного   общего    образования  

научиться:  

в познавательной сфере:  

-познавать  мир  через  визуальный  художественный  образ,  представлять  место  и  роль  

изобразительного искусства в жизни человека и общества;  

-осваивать  основы   изобразительной    грамоты,  особенности    образно-выразительного  языка    

разных    видов    изобразительного     искусства,   художественных      средств  выразительности;  

-приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

-различать изученные виды пластических искусств;  

-воспринимать    и   анализировать     смысл    (концепцию)    художественного     образа  

произведений пластических искусств;  

- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для  этого 

специальную терминологию, давать определения изученных понятий;  

в ценностно-ориентационной сфере:  



- формировать эмоционально-ценностное  отношение к искусству и к жизни, осознавать  систему 

общечеловеческих ценностей;  

-  развивать   эстетический  (художественный)    вкус  как   способность   чувствовать  и  

воспринимать    пластические  искусства  во  всем  многообразии    их  видов   и  жанров,  

осваивать картину современного мира;  

- понимать  ценность  художественной  культуры  разных  народов  мира  и  место  в  ней  

отечественного искусства;  

-  уважать  культуру  других  народов;  осваивать  эмоционально-ценностное  отношение  к  

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях    

искусства;   ориентироваться     в   системе    моральных     норм    и   ценностей,  представленных 

в произведениях искусства;  

в коммуникативной сфере:  

-ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;  

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;  

в эстетической сфере:  

-  реализовывать    творческий    потенциал    в  собственной    художественно-творческой  

деятельности,    осуществлять     самоопределение      и   самореализацию      личности    на  

эстетическом уровне;  

- развивать  художественное  мышление,  вкус,  воображение  и  фантазию,  формировать  

единство  эмоционального  и  интеллектуального  восприятия  на  материале  пластических  

искусств;  

-  воспринимать     эстетические     ценности,     высказывать    мнение    о   достоинствах  

произведений     высокого   и  массового   изобразительного     искусства,  уметь   выделять  

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;  

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и  

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;  

в трудовой сфере:  

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в  своей 

творческой деятельности.  

 

2.    Основное содержание учебного предмета 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир 

который создал человек 

Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры 

(9ч.) 

Тема. Основы композиции и в конструктивных искусствах  

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос» 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции - 

все вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и 

др.). 

Тема. Прямые линии и организация пространства   

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных 

задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов 

композиции и членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 

 

Тема. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна   

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразитель-

ность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Тема. Буква - строка - текст. Искусство шрифта  

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» 



шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, типо-

графской строки как элементов плоскостной композиции. 

Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне.  

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна  

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание 

 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. (7ч) 

Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.  

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и 

линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения 

объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. д. Формирование 

понимания учащихся проекционной природы чертежа. 

Тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных композициях. Вспомо-

гательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля  

Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер 

постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической 

цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания  

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных архи-

тектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, 

колонны и др.). Использование элементов здания в макете проектируемого объекта. 

Тема.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени  

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и 

времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функции 

вещи. 

Тема. Форма и материал 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет 

создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - от деревянных корпусов к 

пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне .Роль цвета в формотворчестве. 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние 

цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от 

его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в 

дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его на-

хождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также 

мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра 

и их тональностей. Фактура цветового  покрытия 



 

 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

(10ч.) 

Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого  

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом.  

Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

    Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетические  

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Тема.Живое пространство города. Город, микрорайон, улица  

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. 

Организация и проживание пространственной среды как понимание образного начала в 

конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи 

между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: 

устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 

киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - пространственно-вещной среды интерьера  

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и 

контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства   

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику 

бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. 

д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.). 

Тема. Ты - архитектор. Замысел  архитектурного проекта  и его осуществление  

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, 

влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном макетировании 

чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Художественно- творческое задание 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование. (9 ч.) 

Тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне , как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом 

   Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-

дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функ-

циональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ 

жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

Тема. Интерьер, который мы создаем 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение 

в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. 



Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое 

оборудование). 

Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй 

Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и 

мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. 

Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

Тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды  

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и 

мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.  

Тема. Встречают по одежке  

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться»? 

Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и 

кич. 

Тема. Автопортрет на каждый день  

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на 

фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. 

 Боди-арт и татуаж как мода. 

 Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна    

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей 

различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), 

ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в 

обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, рек-

ламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне 

психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.  

Моделируя себя - моделируешь мир  
Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» - имидж, 

создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере  выставки 

сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли дизайна и 

архитектуры в современном обществе как важной формирующей его социокультурного облика, 

показывает понимание места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. 

Выставка учащихся. 

 

3. Тематический план. 

Содержание Кол-во часов 

теория практика 

Художник – дизайн – архитектура.  

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры  

1 8 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств  

1 6 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека  

1 9 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование  

1 7 

Всего  34 

 

Рабочая  программа курса основы безопасности жизнедеятельности для 7 класса. 

  

Аннотация   

  



 -Рабочая программа по предмету основы безопасности жизнедеятельности  составлена на 

основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 Программа Основы  безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 классы: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций. / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. – 163 с. 

 Комплексная программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 1-11 

классов под общей редакцией А.Т. Смирнова  – М.: «Просвещение», 2016.  

 

Цели и задачи курса:  

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 

риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать 

опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в 

различных опасных и чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

· развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя 

мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков 

здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

 

Планируемые  результаты  обучения 

Личностные: 

 • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

 • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

 • воспитание ответственного отношения к сохранению 

 окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

 Метапредметные:  

 • овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных 

и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 • овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 



средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 • формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 • развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 • освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 • формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные 

роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Предметные: 

 1. В познавательной сфере: 

 • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, 

а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

 • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

 3. В коммуникативной сфере: 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 4. В эстетической сфере: 

 • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

 5. В трудовой сфере: 

 • знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 • умения оказывать первую помощь. 

 6. В сфере физической культуры: 

 • формирование установки на здоровый образ жизни; 

 • развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

Содержание программы   

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера.  

 Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 

природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные 

природные явления, характерные для нашей страны. 



Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  

Землетрясения. Из истории землетрясений. Происхождение и классификация землетрясений. 

Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге 

и эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. 

Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью 

сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и 

интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. 

Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах магнитуды 

и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению 

ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при 

землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки 

приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о землетрясении, 

во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в 

случае попадания в завал. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.  

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины. Общее условие возникновения оползней, селей, 

обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности на территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, 

влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и 

мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их 

характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу 

селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных 

районов на территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация 

обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и 

причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы 

оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих явлений 

и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных 

районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, 

лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны стихийного 

бедствия. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  

Ураганы, бури, смерчи 

Из истории ураганов, бурь, смерчей. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. 

Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие о циклонах и их 

характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по 

скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. 

Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о 

смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату 

пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению 

потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. 

Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  



Наводнения 

Из истории наводнений. Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, 

повторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их 

характеристика. Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и 

оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного 

наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

Цунами 

Из истории цунами. Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация 

цунами по причинам возникновения и интенсивности. Последствия цунами и меры по 

уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и последствия их 

воздействия. Предупредительные меры по снижению потерь среди населения. Признаки 

приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае 

внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения  

Природные пожары. Из истории лесных пожаров. Причины природных пожаров и их 

классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров. 

Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, 

их характеристика. Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 

поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения 

природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в 

лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правила 

безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила 

безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений. Из истории инфекционных 

заболеваний. 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о вакцинации. 

Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие правила личной 

гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской федерации  

Тема 6. Духовно нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4.   Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной 

ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие 

успешно противостоять стихийному бедствию. 

Стресс и его влияние на человека. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 

характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 

чрезвычайной ситуации. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенности 

психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного 

стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по психологической 

подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Раздел 5.   Основы медицинских знаний и  оказание первой помощи. 



Тема 8. Первая помощь при неотложных сосотояниях. 

Наложение повязок и помощь при переломах 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет 

первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и 

верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и 

характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. Принципы 

и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки 

пострадавших в зависимости от места перелома. 

  

 

№ раздела, 

модуля, темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества, 

государства 

28 

Р-1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера 

3 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения  

3 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 

2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения 

5 

Тема 5  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения  

3 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

8 

Тема 2  Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения  

3 

Тема 3 Защита населения от чрезвычайные ситуаций 

метеорологического происхождения 

1 

Тема 4 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения 

3 

Тема 5 Защита населения от природных пожаров 1 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

4 

Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

4 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

10 

Р- 4 Основы здорового образа жизни  3 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека. 

3 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

4 

Тема 8 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 Всего часов 35 

 

Рабочая программа учебного предмета :физическая культура 7 класс 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основании следующих нормативных 

документов:  



 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 35; 

 Учебный план МБОУ СШ №35; 

 -Примерной рабочей программы «Физическая культура» В.И Лях и образовательной 

программы «Культура здоровья» для учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

рекомендованной Министерством образования Ульяновской области (2011г.). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование на использование учебно- методического 

комплекта: 

 

-Учебник для общеобразовательных организаций В.И Лях «Физическая культура 5-7 классы-

Москва «Просвещение», 2014 

Цели изучения курса: 

-освоение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способам, в различных изменяющихся внешних условиях; 

-овладение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Срок реализации программы – один учебный год. 

По учебному плану МБОУ СШ №35 на изучение учебного предмета в 7 классе отводится: 

  Количество часов в неделю – 3 ч. 

 

 

.    1. Планируемые результаты освоение учебного предмета физической культуры 

1.1Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

        Результаты освоения содержания учебного предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать обучающихся по завершении обучения в 

основной школе.  Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, проявляются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 



 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

1.2.Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

обучающихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья; 



 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

1.3 Предметными результатами освоения, обучающихся содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 



— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В результате изучения курса "Физическая культура. 7 класс" обучающиеся 

Научатся: 

в сфере предметных результатов 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 организовывать самостоятельные занятия утренней гимнастики, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности; 

 выполнять физические упражнения из базовых видов спорта и использовать их в 

физкультурной деятельности; 

 владеть системой знаний по истории зарождения олимпийского движения в древности, 

истории возникновения и развития Комплекса ГТО; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе связанных с 

подготовкой и сдачей нормативов Комплекса ГТО; 

 оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой; 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa;  

 пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); 

  выполнять прыжок в длину после быстрого разбега с 9—13 шагов; 

  выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

  метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м; 

 выполнять комбинацию изчетырѐх элементов на перекладине (мальчики); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки);  

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов;   

в сфере метапредметных результатов: 

 ставить цели и задачи на каждом уроке;  

 планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

 осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности;  

 работать с учебным материалом, по физической культуре, осуществлять поиск информации 

по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети 

Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

  излагать грамотно свои мысли в устной и письменной речи; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  



 осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности, проводить самооценку 

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

основе согласования позиций и учёта интересов; 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

в сфере личностных результатов 

 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий; 

 контролировать процесс и личный результат учебной предметной деятельности (вести 

наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных 

физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и 

нормативами). 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

 организовывать самостоятельные систематические занятия; физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую помощь прилѐгких травмах; 

 выполнять учебный проект. 

 оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой; 

 описывать роль и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья. 

в сфере метапредметных результатов 

 анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию; 

 выполнять сбор информации в несложных случаях; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 публично представлять результаты учебных достижений. 

 выполнять работу индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов. 

в сфере личностных результатов 

 формировать портфолио учебных достижений. 

 использовать речевые средства в соответствии для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

  2. Содержание учебного предмета  

    В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: 

- «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности);           

- «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности); 

- «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

  2.1.Знания о физической культуре 

 История физической культуры.  

Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России.  

Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

История ВФСК ГТО. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов.  

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия).  



Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 

 

 2.2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

 Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием 

этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

 

2.3.Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений, направленных на подготовку к выполнению нормативов ВФСК ГТО и 

организацию недельного двигательного режима. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 



Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. 

 Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. 

 Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности» 

 

3.Тематическое планирование курса с указанием количества часов на освоение тем 

Учебные 

разделы 

Темы разделов  Количество 

часов  

Количеств

о 

контрольн

ых работ, 

испытаний, 

тестов  

1.Знания о 

физической 

культуре 

1.1Основы 

знаний  

 

История физической культуры. 

Олимпийский игры в древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе 

Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические 

требования). История Всероссийского 

В процессе 

урока 

 

1 



физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

Рефераты и итоговые работы 

1.2. 

Физическая 

культура 

(основные 

понятия)  

 

Физическая культура человека 

Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие 

Первая помощь и самопомощь во время занятий 

физической культурой и спортом 

Рефераты и итоговые работы 

1.3.Физическая 

культура 

человека  

Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

Режим дня и его основное содержание 

 

 

 

2. Способы 

двигательной 

(физкультурн

ой) 

деятельности: 

2.1.Развитие 

двигательных 

способностей  

 

 

 

Развитие двигательных способностей 

 

 

 

В процессе 

урока 

 

 

 

После 

изучения 

каждого 

раздела 

готовить 

реферат на 

одну из 

тем, 

предложен

ных в 

учебнике; 

в конце 

учебного 

года -

проект 

2.2. 

Организация и 

проведение 

самостоятельн

ых занятий 

физической 

культурой 

Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки,физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен) 

Комплексы упражнений, направленных на 

подготовку к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО и организацию недельного двигательного 

режима. 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

2.3.Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой  

Оценка эффективности занятий физической 

культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

3.Физическое 

совершенство

вание: 

 В процессе 

урока 

 

3.1. 

Физкультурно-

оздоровительна

я деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений, направленных на 

подготовку к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО и организацию недельного двигательного 

режима 

Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической 

культуры 

  

3.2. Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

с 

   



общеразвиваю

щей 

направленност

ью:  

3.2.1. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Организующие команды и приемы 

Упражнения общеразвивающей направленности 

(без предметов) 

Упражнения общеразвивающей направленности 

(с предметами) 

Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях 

Опорные прыжки 

Акробатические упражнения и комбинации 

Развитие координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости 

Знания о физической культуре 

Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой 

Овладение организаторскими умениями 

Рефераты и итоговые работы 

23 4 

3.2.2. Легкая 

атлетика  

 

Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения (в длину и в высоту) 

Метание малого мяча 

Развитие выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Развитие скоростных способностей 

Знания о физической культуре 

Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой 

Овладение организаторскими умениями 

Рефераты и итоговые работы 

32 7 

3.2.3. Лыжные 

гонки 

 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Освоение техники лыжных ходов 

Знания 

Рефераты и итоговые работы 

20 2 

3.2.4. 

Спортивные 

игры: 

   

Баскетбол Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижения, остановок, 

поворотов и стоек 

Освоение ловли и передачи мяча 

Освоение техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей 

11  



Закрепление техники перемещений, владения 

мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Рефераты и итоговые работы 

Волейбол Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижения, остановок, 

поворотов и стоек 

Овладение техники приема и передач мяча 

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Развитие координационных способностей 

(ориентирование в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двигательных действий, 

дифференцирование силовых, пространственных 

и временных параметров движений, способностей 

к согласованию движений и ритму) 

Развитие выносливости 

Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Освоение техники прямого нападающего удара 

Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения 

мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Знания о спортивной игре 

Самостоятельные занятия прикладной 

физической подготовкой 

Овладение организаторскими умениями 

Рефераты и итоговые работы 

11  

Футбол Овладение техникой передвижения, остановок, 

поворотов и стоек 

Освоение техники ведения мяча 

Овладение ударов по воротам 

Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей 

Рефераты и итоговые работы 

5  

Коньки Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Рефераты и итоговые работы 

виды спорта 

для 

самостоятел

ьного 

изучения 

 

Хоккей Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Рефераты и итоговые работы 

  

Бадминтон Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Рефераты и итоговые работы 

  

Скейтборд Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

  



Рефераты и итоговые работы 

Атлетическая 

гимнастика 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

После тренировки 

Ваш домашний стадион 

Рефераты и итоговые работы 

  

Плавание*(пла

вание 

проводится при 

условии 

необходимого 

оборудования 

или 

заключения 

администрацие

й школы 

договора об 

аренде ванны 

бассейна на 

определенный 

период) 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Освоение техники плавания 

Развитие выносливости 

Развитие координационных способностей 

Знания 

Самостоятельные занятия 

Овладение организаторскими способностями 

Рефераты и итоговые работы 

  

итого 102 14 
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