


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для курса второго уровня
обучения (5-9 классы) составлена на основе:

- федерального государственного образовательного стандарта нового поколения;
- авторской программы по учебному предмету Forward «Английский язык: программа:

5-9 классы / М.В.Вербицкая. – М.: Вентана- Граф, 2013;
- примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.:

Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения)
- основной образовательной программы школы.

Программа для основной школы предусматривает дальнейшее развитие всех основных
представленных в программах начального общего образования видов деятельности обучающихся.
Основной особенностью подросткового возраста (с 11 до 14-15 лет) является начало перехода от
детства к взрослости, что находит отражение в формировании элементов взрослости в
познавательной, личностной сферах, учебной деятельности и общения подростка со взрослыми и
сверстниками. Учебная деятельность приобретает качество субъективности, что выражается в
качественной и мотивированной активности учащегося, направленного на овладение учебной
деятельностью. Развитие рефлексии выступает как осознание подростком собственных
интеллектуальных опреаицй, речи, внимания, памяти, восприятия и управления ими. На этапе
основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в проектную и
исследовательскую формы учебной деятельности, что обуславливает развитие познавательных
исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть проблемы, ставить вопросы,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и заключения, объяснять,
доказывать, защищать свои идеи). Таким образом, учебная деятельность приобретает черты
деятельности по саморазвитию и самообразованию.

Ключевой ролью в формировании универсальных учебных действий играет содержание
предметов и способы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, определяемые
примерной программой по учебным предметам, в том числе по иностранному языку.

Иностранный язык (в том числе - английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный
предмет характеризуется:

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие личности
обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве основного направления
процесса обучения, что подразумевает интегративность целей обучения. Поэтому современный
подход к обучению иностранному языку является личностно-ориентированным, деятельностным,
коммуникативно-когнитивным, многоцелевым, когда иностранный язык рассматривается в качестве
средства, стимулирующего процесс познания и развития личности обучающегося, а не только как
инструмент коммуникации.



Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
- в области речевой компетенции: дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- в области языковой компетенции:
1) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы;
2) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и иностранном языках;
- в области социокультурной/межкультурной  компетенции:
1) приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах;
2) формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения;
- в областикомпенсаторной компетенции: совершенствование умений выходить изположения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 1) дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 2) ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур;

В) развитие информационной компетенции, которое включает:
1) формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию,

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы;
2) формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с

использованием новых информационных технологий;
3) развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую

информацию;
4) развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: справочными

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
Г)  развитие общекультурной  компетенции посредством  реализации  воспитательного

потенциала иностранного языка:
1) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих

гражданской идентичности личности;
2) воспитание качеств гражданина, патриота;
3) развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры;
4) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
5) развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,

толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на:
1) формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном,
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;

2) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от
вредных привычек.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА

Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено общей
целенаправленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода и выделения общих
содержательных линий образовательной области «Филология», в которую иностранный язык
входит наряду с родным языком и литературой. Как учебный предмет английский язык играет
важную роль в дальшейшем формировании общей речевой культуры школьников, в расширении их
лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. Иностранный
язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной области «Филология» с
другими областями: историей, искусством, естественными науками, а так же знаниями о
социальных сферах жизни разных стран.

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для
формирования у учащихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, то есть
видамиречевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения,
аудирования, чтения и письма.

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а
так же навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения. Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая
культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны изучаемого языка.
Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями и умениями,
которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях
социокультурной и межкультурной коммуникации.

Основные содержательные линии
Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии

учебного предмета «Английский язык» как части предметной области «Филология»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении,

аудировании, чтении, письме);
2) языковые знания и навыки оперирования ими;
3) социокультурные знания и умения.
Все основные содержательные линии взаимосвязаны и отсутствие одной из них нарушает

единство учебного предмета «Иностранный язык». Они отражают содержательно-деятельностную
основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной.

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается
формированием общеучебных умений и универсальных способов деятельности, а так же
специальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и
формируя коммуникативную культуру школьника.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 510 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения
учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного общего образования. Объем
инвариантной части от указанного количества часов составляет 382ч., т.е. 75% учебного времени.
Остальные 25% учебного времени составляет вариативную часть программы, содержание которой
формируется авторами рабочих программ.



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой
разработки контрольных измерительных материалов по английскому языку.

Личностные результатыотражают:
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к

совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической

коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих

гражданской идентичности личности;
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
- готовность осваивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результатыотражают:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

- умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с учебным
планом;
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результатыотражают:
А. В коммуникативной сфере
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
- в области говорения:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикет, при необходимости, переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать не его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах;
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка;
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль

прочитанного или услышанного, выражать свое мнение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;

- в области аудирования:- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассника; - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- ивидеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам
(сообщение/рассказ/интервью); - воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на
языковую догадку, контекст



краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;

- в области чтения:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием

основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным

пониманием содержания и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а так же справочных материалов; уметь оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации;

- в области письменной речи:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формы речевого
этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; кратко излагать результаты

проектной деятельности.
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

- применение правил написания слов, изученных в основной школе;
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных языковых
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии, лексической сочетаемости;

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
значения;

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемогоязыка;

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.



КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- владение приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной стратегией

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/ слушать текст
с разной глубиной понимания);

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры

мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации

- социальной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.

Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
- языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном

языке и средствами иностранного языка;
- развитие чувств прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в

живописи, музыке, литературе.
Д. В сфере физической деятельности:

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
- фитнес).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Предметное содержание речи

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.

3. здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Климат, природа. Условия проживания в городской/сельской



местности. Транспорт.
7. Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,

Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,

политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменитые даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз и мировое
сообщество.

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
ГОВОРЕНИЕ
· Диалогическая речь

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги.

Объем диалога – от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – 2,5-3 минуты (9 класс).

· Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально – оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо
заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз (5-7
классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога – 1,5-2 минуты (9 класс).

АУДИРОВАНИЕ

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичныхаудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

1. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут.

2. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделить
значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстов прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5
минут.

3. Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомым учащимся языковом материале. Время звучания
текстов для аудирования — до 1 минуты.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение

идр.
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся.
ЧТЕНИЕ
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и

точностьюпроникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения).
1. Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания) осуществляется на

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текста для чтения — 600-
700 слов.



2. Просмотровое/поисковое чтение (с выборочным пониманием основной или интересующей
информации) осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.

3. Изучающее чтение (с полным пониманием содержания) осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки,
выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500
слов.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама,стихотворение и др.

Независимо от видов чтения возможно использование двуязычного словаря.
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
- писать короткие позравления с днем рождения и другими праздниками, выражать

пожелания (объем поздравления — 30-40 слов, включая адрес); 11

- заполнять формуляры, бланки, указывая имя,фамилию, пол, гражданство, адрес;
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата о его

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-
либо (объем личного письма — 100-110 слов, включая адрес);

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.

Языковые знания и навыки оперирования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностран-

ного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонаци-
онные навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500 единиц,
усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочета-
ний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучае-
мого языка.

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости. Знание

основных способов словообразования:
1) аффиксация:
• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ness (kindness), -ance/ -ence (perform-

ance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting), -
er/-or (writer/translator);

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous
(danrogeus), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);

• наречий:-ly (usually);
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
• существительное + существительное (peacemaker);



• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
• местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay — play);
• образование прилагательных от существительных (brave — thebrave, poor — thepoor).
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и зна-

комство с новыми грамматическими явлениями.
1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих морфо-

логических явлений.
Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного

залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense; Present/PastPerfectTense; Present/Past/FutureContinu-
ousTense; PresentPerfectContinuousTense; Future-in-the-PastTense); глаголы в видо-временных фор-
мах страдательного залога (Present, Past, FutureSimplePassive; PastPerfectPassive).

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/ have to, shall,
should, would, need).

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II).
Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их функций.

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые (apencil, water); существительные с

причастиями I и II (aburninghouse, awrittenletter); существительные в функции прилагательного
(artgallery).

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими назва-
ниями).

Местоимения личные в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной
форме (mine); притяжательные, указательные, возвратные (myself), относительные, вопроситель-
ные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything, nobody,
everything и т. Д.).

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — образо-
ванные по правилу и исключения.

Наречия, оканчивающиеся на –ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме с прила-
гательными (fast, high); выражающие количество (many/much, few/а few, little/alittle). Устойчивые
словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. Д. Степени сравнения наречий, в
том числе образованные не по правилу (little — less — least).

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и
большихчисел.

Предлоги направления, времени, места.
Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, atlast, intheend,

however и т. Д.).
2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих синтак-

сических явлений.
Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с несколькими

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear.);
предложения с начальным «It» и с начальным «There + tobe» (It’scold. It’s five o’clock. It’s interest-
ing. It was winter. There are a lot of trees in the park.).

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which,that, who, if,
because, that’s why, than, so.

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during;
цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.



Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic.)
инереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals.;
Condition-al III — If she had asked me, I would have helped her.).

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный, раздели-
тельный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous Tense.

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful.) и отрицательной (Don’tworry.)
форме.

Предложения с конструкциями as... as, not so... as, either... or, neither... nor. Конструкция to be
going to (для выражения будущего действия). Конструкции It takes me... to do something; to look/ feel/
be happy. Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. Sheseemstobeagoodfriend.

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоя-
щем и прошедшем времени.

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о

национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, полученные на
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера). Это предполагает овладение:

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран их символике и

культурном наследии;
• употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами
фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных
стран; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-
стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художе-
ственной литературы на изучаемом иностранном языке;

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого эти- кета, принятые в
англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. Д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике;
• использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците  языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,



словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкети-
рование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко-
срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; уча-
ствовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками
проектной деятельности;

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять

словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и
толковым словарями;участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности (510 часов)
№ Темы раздела Основные виды деятельности
1 Я, моя семья и мои друзья.

Межличностные отношения.

(94 часа)

5 класс

Взаимоотношения в семье. Занятия

семьи в свободное время. Работа по

дому. Распорядок дня в семье.

Совместное проведение досуга.

Покупки в магазине игрушек.

6 класс

Мои друзья и совместное

времяпрепровождение. Внешность.

Одежда. Черты характера.

Взаимоотношения.

Разновидности домов. Комната,

предметы мебели, предметы

интерьера. Работа по дому.

Магазины. Продукты питания.

Покупка подарков. Выбор сувениров

в магазине.

7 класс

Говорение
В диалогической форме
 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.
 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них.
 Приносить извинение / отвечать на извинение.
 Выражать согласие / несогласие.
 Делать комплимент / отвечать на комплимент;
 Предлагать помощь.
 Выяснять значение незнакомого слова.
 Объяснять значение слова.
 Вежливо переспрашивать.
 Выражать сочувствие.
 Давать совет.
 Выражать благодарность.
 Успокаивать / подбодривать кого-либо.
 Просить собеседника повторить сказанное.
 Запрашивать информацию (в пределах тематики основной
общеобразовательной школы).
 Сообщать информацию (в пределах тематики основной
общеобразовательной школы), отвечая на вопросы разных
типов.
 Переходить с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот.
 Обращаться с просьбой, соглашаться / не соглашаться
выполнить просьбу.
 Предлагать что-либо сделать / отказаться от предложения
что-то сделать
 Давать советы, принимать / не принимать советы.
 Приглашать к совместному времяпрепровождению,
соглашаться / не соглашаться на совместное
времяпрепровождение.
 Спрашивать мнение собеседника.



Черты характера. Проблемы с

друзьями. Друг по переписке.

Работа по дому: помощь родителям.

8 класс

Модные тенденции. Предметы

одежды/детали одежды. Покупка

одежды. Школьная форма.

 Выражать согласие / несогласие с мнением
собеседника.
 Выражать сомнение.
 Выражать свою точку зрения и обосновывать ее.
 Давать эмоциональную оценку (удивление, радость,
восхищение, огорчение, одобрение и т.д.)
Употребление речевых функций, используемых в диалоге
этикетного характера, диалоге-расспросе, диалоге -
побуждение к действию, диалоге– обмене мнениями.
В монологической форме
 Кратко высказываться на заданную тему, используя
изученный речевой материал в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
 Высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ,
рассуждение.
 Делать сообщения на заданную тему на основе
прочитанного/ услышанного.
 Делать сообщения по результатам выполнения проектной
работы.
 Использовать в своей речи оценочные суждения и
аргументы, говорить логично и связно.
 Выражать свое мнение и обосновывать его.
 Говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи,
логическое ударение, правильную интонацию).
 Говорить в нормальном темпе.
Аудирование
 понимать на слух речь учителя по ведению урока;
 понимать на слух связные высказывания учителя,
построенные на знакомом материале и\или содержащие
некоторые незнакомые слова;
 понимать на слух выказывания одноклассников;
 вербально или невербально реагировать на услышанное.
 понимать тексты / сообщения, построенные на изученном
речевом материале как при непосредственном общении, так и
при восприятии аудиозаписи;
 понимать содержание текста на уровне значения (уметь
отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.)
 понимать основную информацию (не обращать внимание
на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста);
 извлекать конкретную информацию (не обращать внимание
на незнакомый языковой материал, не влияющий на понимание
звучащего текста и не мешающий извлекать необходимую
информацию);
 понимать детали текста:
- определять тему высказывания;
- определять основную мысль высказывания;
- выявлять детали, раскрывающие тему высказывания;
- выделять главные факты, опуская второстепенные;
- понимать логическую последовательность
высказывания;
- понимать тон и эмоциональную окраску высказывания;
 использовать контекстуальную или языковую догадку
(догадываться о значении незнакомых слов в звучащем тексте

2 Досуг и увлечения.

(104 часа)

5 класс

Семейные путешествия. Морское

путешествие. Путешествие по

различным частям Великобритании.

Посещение различных городов

Великобритании, России и городов

мира. Экскурсия по Лондону.

Занятия в выходные дни. Летние

каникулы. Выходные дни в семье

зарубежного друга. Поход в

парк/зоопарк. Посещение музеев.

6 класс

Занятия в свободное время.

7 класс

Любимые занятия в свободное время.

Хобби. Летние каникулы.

Посещение музея.

8 класс

Путешествия в каникулы.

Планирование путешествия. Способы

путешествия по Британии.

9 класс

Знаменитые писатели и их

произведения. Литературная карта

страны. Литературные жанры.

Предпочтения подростков в чтении.



Любимые писатели, произведения.

Выбор книги в качестве подарка.

Музыкальные стили и композиторы,

их произведения. Музыкальная карта

страны. История рок- и поп-музыки,

наиболее известные исполнители, их

произведения. Музыкальные

предпочтения. Променад-концерты.

по аналогии с родным языком, по словообразовательным
элементам, по известным составляющим сложных слов);
 антиципировать содержание текста по внешним признакам
(опорные слова, иллюстрации и т.д.);
 критически осмысливать услышанное:
- давать оценочные суждения услышанному;
- соотносить услышанное с личным опытом;
- делать выводы из услышанного;
 использовать услышанную информацию для построения
собственного высказывания.
 понимать на слух разные типы текста:
 сообщения;
 описания;
 диалоги;
 телефонные разговоры;
 интервью;
 аудио-экскурсии;
 аудио-реклама;
 инструкции;
 прогноз погоды;
 объявления;
 и сообщения в аэропорту, самолете;
 стихотворения;
песни.

Чтение
 совершенствовать технику чтения:
- читать по транскрипции любое незнакомое слово;
- читать по правилам односложные и многосложные слова с
правильным словесным ударением;
- соблюдать правильное фразовое и логическое ударение;
- соблюдать правильное ритмико - интонационное оформление
основных коммуникативных типов предложений
- читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого
текста;
 читать тексты разных жанров и типов
- выбирать самостоятельно стратегию при обращении с
печатным текстом в соответствии с целью чтения и типом
текста;
- догадываться о значении незнакомых слов по знакомым
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы,
составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным
языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте,
иллюстративной наглядности;
 читать с целью понимания основного содержания:
- не обращать внимания не незнакомые слова, не мешающие
пониманию основного содержания текста;
- предвосхищать содержание текста по вербальным и
невербальным опорам;
- предвосхищать содержание внутри текста;
- определять основную идею/мысль текста;
- выделять главные факты в тексте, не обращая внимание на
второстепенные;
- распознавать тексты различных жанров (прагматических,
публицистических, научно-популярных и художественных) и
типов (статья, рассказ, реклама и т.п.);
 читать с целью извлечения конкретной

3 Здоровый образ жизни. Спорт.

(50 часов)

6 класс

Здоровье детей. Посещение врача.

Здоровые и нездоровые привычки.

Внешность и здоровье. Правильное

питание. Факты и мифы о здоровом

образе жизни.

8 класс

Забота о здоровье. Здоровые

привычки/здоровая пища. Советы

тем, кто заботится о здоровье.

Виды спорта. Любимый вид спорта.

Занятия спортом в школе и во

внеурочное время. История

некоторых видов спорта.

Олимпийские игры. Паралимпийские

игры.

4 Школьное образование.

(62 часа)

5 класс

Школьные предметы. Распорядок дня

в школе. Внеклассные мероприятия.

Правила безопасности школьников.

Школьные благотворительные

концерты.



6 класс

Мой класс, одноклассники. Занятия в

школе.

7 класс

Школьные предметы. Любимый

предмет. Отношение к школе. Какой

должна быть прогрессивная школа.

Международные школьные проекты

и международный обмен.

Достижения в школе и во

внеклассной деятельности.

9 класс

Типы школ в Британии, США и

России, сходства и различия в

системах образования. Лучшие

школы. Моя школа. Мой класс.

(запрашиваемой или интересующей) информации:
- выбирать запрашиваемую или интересующую информацию,
используя соответствующие ориентиры (заглавные буквы,
цифры и т.п.)
 читать с целью полного понимания содержания на
уровне значения:
- понимать значение и взаимоотношения между членами
простых предложений: уметь ответить на вопросы кто, что, где,
когда, почему, и т.д.)
- понимать внутреннюю организацию текста и определять:
~ главное предложение в абзаце (тексте) и предложения,
подчиненные главному предложению;
~ хронологический/логический порядок событий в тексте;
~ причинно-следственные и другие смысловые связи текста с
помощью лексических и грамматических средств
(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов);
- пользоваться справочными материалами (англо-русским
словарем, лингвострановедческим справочником) с
применением знания алфавита и транскрипции;
- распознавать и понимать значение некоторых лексических
единиц в британском и американском вариантах английского
языка;
- предвосхищать элементы знакомых грамматических
структур;
 читать с целью полного понимания на уровне смысла
и критического осмысления содержания:
- определять главную идею текста, не выраженную
эксплицитно;
- определять причинно-следственные связи, не выраженные
эксплицитно, в том числе выходящие за пределы
представленного материала;
- отличать факты от мнений;
- интерпретировать информацию в графиках, таблицах,
иллюстрациях и т.п.;
- понимать фигуральный (иносказательный) смысл
предложений (в том числе пословиц, поговорок);
- делать выводы из прочитанного;
- понимать культурологический аспект аутентичных текстов;
- определять замысел/ намерение автора, его отношение к
героям;
- предвосхищать возможный исход событий в тексте;
- переводить с английского языка на русский (делать
выборочный перевод)
- делать художественный перевод текста;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
- представлять информацию в форме отличной от
первоначальной;
читать аутентичные тексты разных жанров и типов:
- письменно зафиксированные высказывания носителей языка
- письма различного характера (личные, деловые,
официальные);
- объявления, надписи, вывески;
- советы, инструкции, рецепты;
- меню;
- рекламные объявления

5 Мир профессий.

(28 часов)

6 класс

Профессии, работа, которую

выполняют люди разных профессий.

Выбор будущей профессии.

9 класс

Популярные и перспективные

профессии.

Умения и качества, необходимые для

определённой профессии. Выбор и

поиск работы. Трудоустройство

подростков. Работа и обучение за

рубежом. Необычные профессии.

6 Человек и окружающий мир.

(44 часа)

5 класс

Защита окружающей среды. Участие

в экологических мероприятиях.



Помощь инвалидам и пожилым

людям.

6 класс

Погода: занятия детей в хорошую и

плохую погоду. Описание погоды.

Любимое время года.

7 класс

Защита окружающей среды:

экологические проблемы в

стране/городе. Национальные парки

и заповедники. Благотворительные

организации и их деятельность.

Памятные дни, связанные с

благотворительностью. Участие в

благотворительных ярмарках.

Помощь школьников пожилым

людям и инвалидам.

9 класс

Благотворительные организации и

мероприятия.

- телепрограммы;
- поэтические тексты (стихи, тексты песен);
- короткие фабульные рассказы;
- отрывки из художественных произведений;
- биографические очерки;
- дневниковые записи;
- комиксы;
- короткие научно- популярные статьи;
- путеводители, информационные статьи для туристов;
- газетные и журнальные репортажи, статьи, очерки
- газетные/журнальные интервью
- письма читателей в детские и молодежные журналы
- словарные, энциклопедические статьи и др. справочные
материалы
 правильно писать буквы
 записывать слова в транскрипции
 применять основные правила орфографии, изученные в
начальной школе
 писать даты
правильно писать орфограммы новых слов

 правильно списывать,
 выполнять лексико-грамматические упражнения,
 делать записи,
 отвечать письменно на вопросы,
 фиксировать устные высказывания в письменной форме,
 кратко излагать прочитанные или услышанные тексты,
 сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали
 заполнять таблицы, делая выписки из текста,
 оформлять конверт (адрес отправителя и получателя),
 выполнять письменные проекты (индивидуально и в
группе) по тематике общения, кратко излагать результаты
проектной деятельности,
 составлять план, тезисы устного или письменного
сообщения,
 находить и исправлять ошибки при окончательной
редакции текста.
 фиксировать главную мысль и использовать
дополнительные детали,
 соблюдать правила внутренней организации абзаца:
перечисление фактов, хронологическая последовательность,
сравнение/контраст, причинно-следственная связь,
 владеть различными лексическими и грамматическими
средствами связи частей текста,
 излагать собственную точку зрения,
 использовать факты и/ли мнения для изложения своей точки
зрения,
 использовать адекватный стиль изложения
(формальный/неформальный).
Уметь писать:
 открытки - поздравления с праздниками (объём 30-40 слов),
 личные письма в рамках изучаемой тематики (объём не
менее 80 - 90 слов), сообщать краткие сведения о себе,
запрашивать аналогичную информацию; выражать
благодарность, извинения, просьбу, совет.
 письма этикетного характера (поздравления, приглашения,
благодарности),

7 Средства массовой информации.

(22 часа)

5 класс

Правила безопасности при

пользовании Интернетом.

9 класс

Радио, телевидение: каналы, фильмы

и программы. Любимые передачи.

Пресса: виды периодических

изданий. Периодика для подростков.

Интернет.

Роль и влияние средств массовой

информации на жизнь человека.

8 Страны изучаемого языка и

родная страна.



(106 часов)

5 класс

Достопримечательности

Великобритании, США, России,

городов мира.

Известные люди.

Любимые праздники. Местные

праздники.

7 класс

Достопримечательности.

Исторические факты. Чем мы

гордимся. Мой город: его прошлое,

настоящее и будущее. Семь чудес

света.

Знаменитые люди и их достижения.

Мои герои.

8 класс

Географическое положение,

население.

Достопримечательности.

Праздники. Обычаи и традиции.

Подарки. Поздравительные

открытки.

Рождественские/новогодние

традиции. Королевские традиции.

Представления людей из различных

стран о Британии и британцах.

Особенности повседневной жизни в

разных странах, правила поведения в

стране изучаемого языка и в родной

стране.

9 класс

Место страны в мире, достижения

мирового уровня.

Достопримечательности.

 электронные сообщения/Интернет сообщения,
 записки родным, друзьям,
 деловые/ профессиональные письма,
 сообщения, отчеты,
 отзыв о книге,
 статьи,
 сочинения (в рамках тематики средней ступени (не менее
100 - 120).
 автобиографические сведения (включая написание CV),
 заполнять формуляр, анкету: сообщать  о себе основные
сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес).
Графика, каллиграфия, орфография
 соотносить графический образ слова с его звуковым
образом.
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и
соответствующие транскрипционные знаки;
 записывать слова в транскрипции;
 владеть основными правилами орфографии;
владеть основными правилами пунктуации;
Фонетическая сторона речи
 различать на слух и адекватно произносить все звуки
английского языка;
 соблюдать нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове,
фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе,
предложении;
 различать коммуникативный тип предложения по
интонации;
 правильно произносить предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (повествовательное
(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительное, восклицательное.
 правильно произносить сложносочинённые и
сложноподчинённые предложения, а также предложения с
однородными членами (интонация перечисления),
использовать в чтении и говорении полученные фонетические
сведения из словаря.
Лексическая сторона речи
 понимать значение лексических единиц в письменном и
устном тексте;
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики начальной школы в
соответствии с коммуникативной задачей;
 распознавать по определенным признакам части речи;
 понимать значение лексических единиц по
словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);
 использовать правила словообразования;
догадываться о значении незнакомых слов, используя
различные виды догадки (по аналогии с родным языком,
словообразовательным элементам и т.д.)
Грамматическая сторона речи

В рецептивных видах речевой деятельности (аудировании и
чтении) учащиеся должны понимать грамматические явления,



Выдающиеся личности, лауреаты

Нобелевской премии. Языки, роль

английского/русского языка в мире.

Изучение иностранных языков.

в продуктивных (говорении и письме) использовать
грамматические явления.
Понимать и использовать в речи исчисляемые и
неисчисляемые существительные, существительные
единственного и множественного числа, образованные не по
правилам, существительное в качестве определения. Понимать
и использовать в речи притяжательный падеж
существительного.
Различать существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем и
употреблять их в речи.
Понимать и использовать степени сравнения прилагательных,
прилагательные, оканчивающиеся на -ed и -ing.
Понимать и использовать в речи количественные
числительные и порядковые числительные;
Понимать и использовать в речи неопределенные местоимения
(some/any/no/every) и их производные, указательные,
количественные, возвратные местоимения.
Понимать и использовать в речи видовременные формы
Present/ Past/ Future Simple, Present/Past Perfect, Present/Past
Progressive, Present Perfect Progressive. конструкцию to be
going to для выражения будущих действий, оборот there
was/were.
Понимать и использовать в речи глаголы в страдательном
залоге в Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present
Perfect.
Понимать и использовать в речи модальные глаголы и их
эквиваленты: can, could, shall, should, must, have to, may, might,
would, ought to, need, be able to.
Понимать значение глаголов в Present Perfect после модальных
глаголов (should have + V3; could have + V3);
Понимать значение вспомогательных и модальных глаголов в
оборотах типа So do I, Neither can I.
Понимать и использовать в речи формы глагола c окончанием
–ing.
Понимать значение «объектного падежа с причастием
настоящего времени» (I saw him playing with his pet),
Понимать значение словосочетаний с формами на –ing, -ed (The
children organized a charity concert, raising $ 1, 000. Comic Relief
explains the causes of problems faced by people in Africa.)
Понимать и использовать в речи неопределенную форму
глагола:
 сложное дополнение после want, make, let: (I want you to
come home at 5),
 прилагательное +неопределенная форма глагола
(interesting to play with)
 -инфинитив в качестве определения (the first/ the last/
the only to do smth),
 неопределенная форма глагола в функции
обстоятельства цели,
 страдательный залог с неопределенной формой глагола
(They are allowed to visit the zoo once a week)
 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном
залоге + неопределенная форма глагола» (The British are
considered to be conservative);
Понимать и использовать в речи глагольные идиомы (get up,
get on with, etc).



Понимать и использовать в речи наречия, образованные с
помощью суффикса-ly, наречия, совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high), наречия high/highly, hard/hardly,
late/lately; степени сравнения наречий, включая исключения
Понимать и использовать в речи наречия неопределенной и
определенной частотности.
Понимать и использовать в речи предлоги места, направления,
времени.
Понимать и использовать в речи сочинительные и
подчинительные союзы.
Использовать в речи основные коммуникативные типы
предложений.
Соблюдать порядок слов в предложении.
Понимать и использовать в речи разделительные вопросы,
альтернативные вопросы, специальные вопросы (в том числе
вопрос к подлежащему).
Понимать и использовать в речи согласование времен при
обращении в косвенную речь повествовательных,
вопросительных, повелительных предложений.
Понимать и использовать в речи сложноподчиненные
предложения с союзами и союзными словами when, while,
before, since, for, as soon as, after, till, until, that,
who/that/which/whose so that, so, though, although, however, that’s
why
Понимать и использовать в речи сложноподчиненные
предложения с придаточными условия с союзом if (Conditional
I, II, III)
Понимать и использовать в речи сложноподчиненные
предложения с придаточными дополнительными с глаголом
wish в главном предложении
Понимать значение придаточных предложений подлежащих

(Who wrote that story remained unknown.)



Формы и средства контроля
• индивидуальные;
• групповые;
• парные;
• фронтальные.
Формы контроля ЗУН (ов)
• беседа;
• фронтальный опрос;
• опрос в парах.

Контроль осуществляется по четырём направлениям:
- чтение (20 минут)
- говорение (45 минут)
- аудирование (20 минут)
- письмо(20 минут)

5-9 класс
Устные сообщения: монологическое высказывание должно содержать 6-10 фраз; в

диалогическом высказывании 4-8 реплик с каждой стороны.
Письменные работы: учащиеся 5-9 класса должны уметь узнавать и использовать

Present/Past/FutureSimple, Tag-Questions; предложения с простыми глагольными сказуемыми,
предложения с оборотом thereis/are, сочинительные союзы and/but, вспомогательный глагол todo,
модальные глаголы can/may/must/would, существительные в единственном и множественном
числе, степени сравнения прилагательных, личные и притяжательные местоимения, предлоги
места и времени, числительные (количественные и порядковые); писать буквы и звуки
английского алфавита; восстанавливать слово, предложение, текст; заполнять таблицы по
образцу; записывать слова, предложения под диктовку учителя; отвечать письменно на вопросы к
тексту, картинке; заполнять простую анкету (в рамках изученной тематики); писать поздравления
с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; писать короткое личное
письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), правильно оформлять конверт (с
опорой на образец).

Исследовательская работа: проекты, презентации.
5-9 классы
Виды В году 1 триместр 2 триместр 3 триместр

контроля

Чтение 3 1 1 1

Говорение 3 1 1 1

Аудирование 3 1 1 1

Письмо 3 1 1 1



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Основная литература:
1.Учебник «Английский язык/Forward» 5 класс: учебник для общеобразовательных

организаций: в 2 ч. Ч.1/ М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл и др.; под ред. проф. М.В.Вербицкой. –
М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2014.

2.Forward «Английский язык: программа: 5-9 классы / М.В.Вербицкая. – М.: Вентана- Граф,
2013.
3. Аудиоприложение к учебнику «Английский язык/Forward» 5 класс.
4. АУДИОПРИЛОЖЕНИЕ
Дополнительная литература
1. Шереметьева А.В. Английский язык. Тексты. Упражнения. – Саратов: Лицей,2013г.
2. Боброва Н.А. Английский язык. Грамматика. Тесты. – Саратов: Лицей, 2014г.
3. Трубанева Н.Н., Бабушис Е.Е., Спичко Н.А. ГИА-2014: Экзамен в новой форме:

Английский язык: 9-й класс: тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения
государственной итоговой аттестации в новой форме/ авт.-сост. Н.Н.Трубанева, Е.Е.Бабушис,
Н.А.Спичко. – Москва: АСТ, Астрель, 2014. - 127.

4. Боброва Н.А. ГИА. Тренировочные варианты. – Саратов: Лицей, 2012г.
5. Смирнов Ю.А. Английский язык. Сборник устных тем для подготовки к ГИА. 5-9 классы:

посо-бие для учащихся общеобразовательных организаций/ Ю.А.Смирнов. – 2-е изд., испр. –М.:
Просве-щение, 2014г.

Материально-техническое обеспечение

№ Наименование объектов и средств материально- Необходимое %
п/п технического обеспечения количество обеспечения

1Карты географические на иностранном языке 1 100%

2Портреты  выдающихся  деятелей истории  икультурыРоссии 1 100%
и стран изучаемого языка
3Комплекты таблиц   демонстрационныхпо 1 100%

иностранному языку
4Словари 1 100%

5Флаги стран изучаемого языка 1 100%

6Универсальный настольный компьютер 1 100%

7Цифровой проектор 1 100%

8Комплект тематических карточекпо английскомуязыку 1 100%
9Экран настенный 1 100%
1Сетевой фильтр-удлинитель 1 100%

1Учебно-методические комплексыпо английскому языку 1 100%

1Набор иллюстраций по иностранному языку 1 100%



Аудиозаписи на иностранном языке 1 100%

Справочники по иностранному языку 1 100%

Задачники,   банк   заданий   по   ГИА   поиностранному языку 1 100%

Укладки для аудиовизуальных средств 1 100%

Штатив для карт и таблиц 1 100%



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор;

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо пере-
спрашивать, отказываться, соглашаться;

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию
(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на

позицию отвечающего; f
• вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готов-

ность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию /вза-
имодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать предложение и выра-
жать согласие/несогласие принять его;

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

• вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не
соглашать-ся с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную
оценку обсу-ждаемых событий (радость/огорчение, же- лание/нежелание);

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще68-
ния, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспраши-
вать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предло-
жение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал.

Выпускник получит возможность научиться:
• целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке;
• вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов,

для решения сложных коммуникативных задач.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее
с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы);
• рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• выражать своё отношение к прочитанному/услышанному;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на

текст/ключевые слова/план/вопросы;
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать

своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;



• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений;

• определять тему звучащего текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основ-

ного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;
• выделять главные факты, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку,

анализ;
• оценивать полученную информацию, выражать своё мнение.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в

основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по

словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основ-

ного содержания текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране

изучаемого языка;
• писать личное письмо по образцу;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого

этикета, принятых в стране изучаемого языка;
• в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,

выражать просьбу;
• в личном письме выражать благодарность, просьбу;
• писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с соответ-

ствующими пожеланиями.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; пи-

сать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.



ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою комму-

никации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразо-
вого ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британский и американский варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики
основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-
ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные,

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

бов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответ-
ствии с решаемой коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах

тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (ар-

тиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о

значе-нии незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникатив-
ной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, во-

просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме);

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими об-стоятельствами,
следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear.);

— предложения с начальным «It» (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;



— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по
правилу и исключения;

— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопроси-

тельные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени —

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much,
few/а few, little/alittle);

— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:

PresentSimpleTense, FutureSimpleTense и PastSimpleTense, PresentContinuousTense и PastCon-
tinuousTense, PresentPerfectTense;

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive,
PastSimplePassive;

— различные грамматические средства для выражения будущего времени:
FutureSimpleTense, tobegoingto, PresentContinuousTense;

— условные предложения реального характера Conditional I (If I see Jim, I’ll invite him to our
school party.);

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that; распознавать в речи предложения с конструкциямиas... as; notso... as; either... or;neither...
nor;

• распознавать в речи условные предложения нереального характера Conditional II (If
Iwere you, I would start learning French.);

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPer-
fect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple

Passive,Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ Выпускник научится:
• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о на-

ционально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов;

• представлять родную культуру на английском языке;
• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику).

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого

языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных праздников и
т.п.);

• распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);

• оказывать помощь зарубежным^ гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения;

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о со-
циокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии;



• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях
образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся лю-
дях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых произведениях художе-
ственной литературы на английском языке.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Выпускник научится:
• уметь выходить из положения при дефиците языковых средств;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,.прогнозировать содержание тек-

ста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
• использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых

средств; переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д
• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и

мимике.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
• извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из про-

слушанного/прочитанного текста;
• сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему

исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и интерпретировать их;
• разрабатывать краткосрочный проект;
• выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по

проекту;
• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами,

литературой;
• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст

по аналогии;
• участвовать в работе над долгосрочным проектом;
• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,

интервьюирование).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Выпускник научится:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями.
Выпускник получит возможность научиться:
· осуществлять словообразовательный анализ;
· выборочно использовать перевод;
· участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 5 класс

(Вербицкая М.В. 5/I) Reading comprehension

Cinderella lives with her step-mother and two bad and ugly stepsisters. She has to work all day
while her sisters do nothing but play and try on new dresses and shoes. There is a ball at the prince's
palace to - night and Cinderella's sisters are ready to go to it. Cinderella is very sad. She is not allowed
to go to the ball. Suddenly a Fairy Godmother comes to the house. "Do not worry, Cinderella", she
says. She waves her magic wand. In a moment a very beautiful dress appears and there is a coach with
two horses ready to take her to the ball. "But remember”, says the Fairy Godmother “You must come
back before midnight". Cinderella is in the palace. There are many nice-looking young ladies but she is
the prettiest of all. The prince dances with Cinderella all the time, but nobody knows the name of the
beauty. When the clock strikes twelve, Cinderella runs away without saying goodbye. She leaves a
beautiful little slipper on the stairs in a hurry. The prince and his men travel through the kingdom
looking for the beautiful lady from the ball. TheycometoCinderella'shouse.

(Вербицкая М.В. 5/II) Reading comprehension

Once the fox made friends with the crane and invited him to have dinner together. The crane
was happy and went to the dinner party. The fox had cooked cream of wheat and spread it over a flat
plate. The crane pecked it with his bill, knocked tried hard, but got nothing. The fox licked cream of
wheat until she had eaten it all. There was nothing left on the plate and the fox didn’t have any more
food. So, the crane thanked the fox and invited her for dinner party, too. The next day the crane made
cold soup and poured it into a jug with a narrow neck. Then he put it on the wooden table. The fox
began to spin around the jug. She tried hard to get the soup: she licked the jug and sniffed it, but
couldn't get anything. Her head wouldn't fit into the jug. Meanwhile the crane put a beak in a jug and
sucked until he had eaten everything up. There was nothing left in the jug and the crane didn’t have any
more food. The foxwas annoyed, having thought she would eat for the whole week. She went home
very sad and angry. She understood that the crane treated her in the same way she had treated him.
From that moment on, the friendship between fox and crane was over.

(Вербицкая М.В. 5/III) Reading comprehension

Once, Fairy Spring and Father Frost had a very beautiful daughter named Snowmaiden. She was
as pale as the snow, her eyes were blue like the sky, and she had got thick blond hair. Fairy Spring hid
her daughter from the Sun God in the thick woods. Once Snowmaiden heard a beautiful sound in the
woods. She followed it for a long time. Suddenly she saw a farm boy, playing his flute. Snowmaiden
listened and watched from the edge of the woods, and became enchanted with the boy. She started
going there every day. The boy always ignored the beautiful girl standing in the shade of the trees, and
instead danced with the girls who sat with him in the field. Snowmaiden was very sad because she
wanted to talk to a boy and

to dance with him. So, she decided to leave the safety of the forest and to go into the open field
where the boy played his flute. She stepped out of the trees and walked into the field. The boy looked at
her and thought that she was the most beautiful girl that he had ever seen in his life. Just then
Snowmaiden stepped into a ray of sunshine. But the Sun God's ray was too strong for Snowmaiden, and
she melted away.

(Вербицкая М.В. 5/IV) Reading comprehension

There are a lot of places of interest in London. Among them there are: Westminster Abbey, the
Houses of Parliament, Buckingham Palace, St Paul’s Cathedral, London Bridge, the Tower of London.

London is situated on the river Thames. Crossing the river by the Tower Bridge you can see the



Tower of London. It is one of the oldest buildings of the city. Many centuries ago it was a fortress, a
royal palace and a prison. Now it is a museum of arms.

On the bank of the Thames you can see Westminster Palace or the Houses of Parliament. In one
of its towers there is famous Big Ben, the largest bell of England.

Buckingham Palace is the Queen’s official London residence.
London has many beautiful squares. Some of them are quiet; others are busy like Trafalgar

Square. Trafalgar Square is the central square of the city. To the right of the square there is the National
Gallery which has a fine collection of European paintings.

St Paul’s Cathedral is the biggest English church. Another famous church is Westminster
Abbey. London is also famous for its beautiful parks: Hyde Park is one of the most famous parks in the
worldand Regent’s Park is the home of London Zoo.

(Вербицкая М.В. 5/I) Listening comprehension
Прослушай диалог. Посмотри на картинки.

Ответьте на вопрос: куда Марио предлагает поехать в выходные дни? Выбери
правильный вариант ответа: What can Stuart teach the boys?

a) To swim in the sea
b) To play in the snow and build snowman
c) To put a tent in the mountain
(Вербицкая М.В. 5/II) Listening comprehension
Прослушай диалог. Посмотри на картинки.

Ответьте на вопрос: что любит делать Джордж? Выбери правильный вариант ответа: How
many rooms are there in Jorge’s flat?

a) 2 rooms
b) 3 rooms
c) 4 rooms

(Вербицкая М.В. 5/III)
Listening comprehension

Прослушай диалог. Посмотри на картинки. Ответьте на вопрос: что хочет купить
девушка в магазине? Выбери правильный вариант ответа: What kind of blouse would the lady like



to buy?

a) White blouse b) Blue blouse c) Black blouse

(Вербицкая М.В. 5/IV) Listening comprehension
Прослушай диалог. Посмотри на картинки. Ответьте на

вопрос:куда звонит Сэм? Выбериправильный вариант ответа: Why
does Sam want to organize a dinner party?

a) It’s his birthday
b) He wants to relax and have fun
c) His friends are coming from London



(Вербицкая М.В. 5/I)
Writing

Алиса хочет найти друга по переписке из России.
Прочитай письмо Алисы и напиши о своём классе. Используй письмо Алисы как образец для

твоего письма. Ответь на вопросы Алисы и задай свои вопросы. В твоём письме должна быть
следующая информация:

- как тебя зовут;
- где расположена твоя классная комната;
- сколько окон в твоём классе;
- что находится в твоём классе.
Dear friend,
Hi! My name is Alice. I’m writing to tell you about my classroom. My classroom is situated on the

second floor. Where is your classroom situated? My classroom is big and bright. There are four windows
and a door in it. The door is white. It is decorated with posters. How many windows are there in your
classroom? In the classroom there are also 15 desks, a teacher’s desk, four bookcases and a big blackboard.
There are pictures and photos on the walls. In the corner of the classroom we have a rest zone with toys and
board games. What do you have in your classroom?

I hope to hear from you soon! Best wishes,
Alice

(Вербицкая М.В. 5/II) Writing
Генри хочет найти друга по переписке из России.
Прочитай письмо Генри и расскажи о своей стране — о России. Используй письмо Генри как

образец для твоего письма. Ответь на вопросы Генри и задай свои вопросы. В твоём письме
должна быть следующая информация:

- как тебя зовут;
- в какой стране ты живёшь;
- какие города есть в России;
- как называется столица России; -на каком языке говорят в России.
Dear friend,
My name is Henry. I’m writing to tell you about my country. I live in Great Britain. Where do you

live? Great Britain is smaller than Russia. There are no high mountains in Great Britain. There are many
large towns here. Do you have large or small towns in Russia? The capital of Great Britain is London. What
is the capital of your country? Great Britain is a rainy country but I love it. The south of the country is very
green and beautiful. People speak English in Great Britain. What language do people speak in Rus-sia?

I hope to hear from you soon! Best wishes,
Henry

(Вербицкая М.В. 5/III) Writing
Лиза хочет найти друга по переписке из России.
Прочитай письмо Лизы и напиши, что ты обычно делаешь днём и по вечерам. Используй

письмо Лизы как образец для твоего письма. Ответь на вопросы Лизы и задай свои вопросы. В
твоём письме должна быть следующая информация:

У как тебя зовут;
У кто обычно готовит в твоей семье;
У умеешь ли ты кататься на велосипеде;
У что ты обычно делаешь днём и вечером.

Dear friend,
My name is Liz. I’m writing to tell you about my afternoon and evening. I finish my school day at



three o’clock in the afternoon. I go home and have dinner. My mother usually cooks it. Who usually
cooks in your family? After dinner I like to ride my bicycle in the park. Can you ride a bike? Then I
sit at my desk and start doing my homework. In the evening my parents invite me to have supper.
Then I help my mother about the house and my father checks my homework. After supper we can
watch TV together. At nine o’clock in the evening I go to bed. What do you usually do in the
afternoon and in the evening?

I hope to hear from you soon! Best wishes,
Liz

(Вербицкая М.В. 5/IV) Writing
Бен хочет найти друга по переписке из России.
Прочитай письмо Бена и опиши свою квартиру. Используй письмо Бена как образец для

твое-го письма. Ответь на вопросы Бена и задай свои вопросы. В твоём письме должна быть
следую-щая информация:

o как тебя зовут;
o о твоей квартире;
o о твоей комнате;
o о том, что ты делаешь вместе с родителями, когда вы дома.

Dear friend,
My name is Ben. I’m writing to tell you about my flat. My family and I live in a very big flat. We

have four rooms, two bathrooms, and a kitchen. Have you got a large or a small flat? My room is light and
comfortable. There are two windows in it. There is a bed, an armchair, a desk, a wardrobe and a bookcase
in my room. What pieces of furniture do you have in your room? In the evenings I love sitting in the
living— room with my parents. We usually watch TV, talk and have a lot of fun. What do you usually do
with your parents when you are at home?

I hope to hear from you soon! Best wishes,
Ben
(Вербицкая М.В. 5/I) Speaking

Tell us something about your school. Make a dialogue: at the film studio.
(Вербицкая М.В. 5/II) Speaking

Tell us something about the holidays. Make a dialogue: welcome to America!.

(Вербицкая М.В. 5/III) Speaking

Tell us something about your interests and hobbies. Make a dialogue: about music in my life.

(Вербицкая М.В. 5/IV) Speaking

Tell us something about the development of tourism. Make a dialogue: helping at home.







1.Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта,

примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного
общего образования по биологии для 5-9 классов по линии учебно-методических комплектов
«Линия жизни» под редакцией профессора В.В.Пасечника (Биология. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы. -М.: Просвещение, 2011), полностью
отражающей содержание примерной программы с дополнениями, не превышающими
требования к уровню подготовки обучающихся.

Рабочая программа по биологии построена на основе:
фундаментального ядра содержания общего образования;
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования;

примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной
(обязательной) части учебного курса;

программы развития и формирования универсальных учебных действий;
программы духовно-нравственного развития и воспитания личности
Концепции преподавания учебного предмета биология, утвержденной решением

коллегии Мин. Просвещения РФ протокол №3 от 3 декабря 2019 г. № ПК- 4вн

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Раздел 1. Живые организмы (5-7 классы).
Выпускник научится:
 характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать,
выявлять взаимосвязи);

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в
природе.

Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и

инструментами;
 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми

грибами,
 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы;
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной
формы в другую;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.

Раздел 2. Человек и его здоровье (8 класс).
Выпускник научиться:



 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма
человека, их практическую значимость;

 Применять методы биологической науки при изучении организма человека:
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 Владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и
их функциями;

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об
организме человека, получаемую из разных источников; последствия выявления факторов риска
на здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:
 Использовать на практике приёмы оказания первой медицинской помощи при

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием
собственного организма;

 Выделять эстетические достоинства человеческого тела;
 Реализовывать установки здорового образа жизни;
 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

собственному здоровью и здоровью других людей;
 Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и

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

Раздел 3. Общие биологические закономерности (9 класс).
Выпускник научиться:
 Характеризовать общие биологические закономерности, их практическую

значимость;
 Применять методы биологической науки для изучения общих биологических

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы
своей местности;

 Владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки
живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в

экосистемах и биосфере;
 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных

экологических проблем.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к



Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности;
знание 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;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных интересов;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

4) 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;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,  общественно полезной,
учебно-исследовательской,  творческой  и других видов деятельности;

8) формирование понимания 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;

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) 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;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования.

Предметные  результаты:
1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведение экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды;

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.



3.Содержание учебного предмета.
Раздел 1. Живые организмы.
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение
организмов.

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами.
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики

заболеваний.
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ

и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт
веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение.
Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники,
голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека.
Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих
видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эво-
люции.

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных.
Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многооб-
разие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека.
Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых
животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к различным средам
обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.

Лабораторные и практические работы
Устройство увеличительных приборов  и  правила работы
с ними.
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
Изучение органов цветкового растения.
Изучение строения позвоночного животного.
Передвижение воды и минеральных веществ в растении.
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
Изучение строения водорослей.
Изучение строения мхов (на местных видах).
Изучение строения папоротника (хвоща).
Изучение строения голосеменных растений.
Изучение строения покрытосеменных растений.
Изучение строения плесневых грибов.
Вегетативное размножение комнатных растений.
Изучение одноклеточных животных.
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение
за его передвижением и реакциями на раздражения.
Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.
Изучение строения рыб.
Изучение строения птиц.
Изучение строения куриного яйца.
Изучение строения млекопитающих.
Экскурсии
Разнообразие и роль членистоногих в природе.



Разнообразие птиц и млекопитающих.
Раздел 2. Человек и его здоровье.
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита

среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира.

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани,
органы, системы органов. Методы изучения организма человека.

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая
помощь при травмах опорно-двигательной системы.

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и
лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Анти-
тела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и
работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кро-
вотечениях.

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания.
Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их
предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении
утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной
системы и их профилактика.

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический
обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное
питание. Нормы и режим питания.

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей,
волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их
профилактика. Закаливание организма.

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов
мочевыделительной системы и их предупреждение.

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание.
Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика.
Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение,
внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения,
употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха,
их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система.
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на
клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы.
Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон.
Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль
обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы,
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на
состояние здоровья.

Лабораторные и практические работы
Строение клеток и тканей.
Строение и функции спинного и головного мозга.
Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и

наличия плоскостопия.
Микроскопическое строение крови человека и лягушки.



Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления.
Дыхательные  движения.   Измерение  жизненной  ёмкости
лёгких.
Строение и работа органа зрения.
Экскурсия
Происхождение человека.
Раздел 3. Общие биологические закономерности.
Отличительные признаки живых организмов.
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические

вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.
Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Роль питания,

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и
организма.

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые
клетки. Оплодотворение.

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и
ненаследственная изменчивость.

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица.
Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции:
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты
эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой
природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество,
симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение
энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о
биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль
человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в
экосистемах.

Лабораторные и практические работы
Изучение клеток и тканей растений и животных  на  готовых
микропрепаратах и их описание.
Выявление изменчивости у организмов.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания
(на конкретных примерах).
Экскурсия
Изучение и описание экосистемы своей местности.



Рабочая программа ориентирована на использование УМК  учебников биологии «Линия
жизни» с приложением на электронном носителе:

1. Биология. 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под
ред. Пасечника В.В.

2. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. / Под ред.
Пасечника В.В.

3. Биология. 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / Под ред.
Пасечника В.В

4. Биология. 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. / Под ред.
Пасечника В.В.



4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

5-7  класс
Раздел,
тема,
урок

Наименование разделов и тем Количество часов

Р-1 ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 136
5 КЛАСС 34

1.1 Биология как наука 5
1.2 Клетка — основа строения и жизнедеятельности

организмов
10

1.3 Многообразие организмов 19
6  КЛАСС 34

2.1 Жизнедеятельность организмов 18
2.2 Размножение, рост и развитие организмов 6
2.3 Регуляция жизнедеятельности организмов 10

7 КЛАСС 68
3.1 Многообразие организмов, их классификация 2
3.2 Бактерии, грибы, лишайники 7
3.3 Многообразие растительного мира 25
3.4 Многообразие животного мира 26
3.5 Эволюция растений и животных, их охрана 3
3.6 Экосистемы 5

8 класс
Раздел,
тема,
урок

Наименование разделов и тем Количество часов

Р-2 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 68
8 КЛАСС 68

2.1 Наука о человеке 3
2.2 Общий обзор организма человека 3
2.3 Опора и движение 7
2.4 Внутренняя среда организма 4
2.5 Кровообращение и лимфообращение 5
2.6 Дыхание 4
2.7 Питание 5
2.8 Обмен веществ и превращение энергии 5
2.9 Выделение продуктов обмена 3
2.10 Покровы тела 3
2.11 Нейрогуморальная регуляция процессов

жизнедеятельности
8

2.12 Органы чувств. Анализаторы 4
2.13 Психика и поведение человека. Высшая нервная

деятельность
6

2.14 Размножение и развитие человека 4
2.15 Человек и окружающая среда 4

9 класс
Раздел,
тема,
урок

Наименование разделов и тем Количество часов

Р-3 ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 68



ЗАКОНОМЕРНОСТИ
3.1 Биология в системе наук 2
3.2 Основы цитологии — науки о клетке 11
3.3 Размножение и индивидуальное развитие

(онтогенез) организмов
6

3.4 Основы генетики 10
3.5 Генетика человека 2
3.6 Основы селекции и биотехнологии 3
3.7 Эволюционное учение 9
3.8 Возникновение и развитие жизни на Земле 5
3.9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 20





1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными и

распорядительными документами:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России с
учетом:

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования;

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования;

общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего
образования;

примерной программы по географии;
программы основного общего образования по географии 5-9 классы. Авторы:

И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, Л.Е.Савельева.
Данная программа ориентирована на УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» и

УМК «География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс» издательства «Дрофа».
Целями изучения географии в основной школе являются:
формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
познание на конкретных примерах многообразия современного географического

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования,
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами,
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей
практической деятельности;

формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.

Основные задачи данного курса
формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;
формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном
уровнях;

развитие специфических географических и общеучебных умений;
познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде;
создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в
хозяйственной деятельности



развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи

с природными, социально-экономическими факторами;
развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества,

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;
воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой
культуры;

раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты,
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах
материков, океанов и отдельных стран;

развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного
содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов),

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на
этих картах;

развитие практических географических умений извлекать информацию из различных
источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и
характеристики территории;

выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также
формирование отношения к географии как возможной области будущей практической
деятельности.

формирование географического образа своей страны,
представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о

субъекте глобального географического пространства;
формирование позитивного географического образа России как огромной территории с

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих
ее народов;

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни
информацию из различных источников— карт, учебников, статистических данных, Интернет-
ресурсов;

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями
географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать
простейшие меры по защите и охране природы;

создание образа своего родного края.



2. Общая характеристика учебного предмета.
География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей,
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о
динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-
экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве.

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической
целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде
двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых
выделяются тематические разделы.

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения
растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же
происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих,
об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.
Блок «География Земли» состоит из курсов «География. Землеведение.5-6 классы» и
«География. Страноведение.7 класс». В свою очередь, содержание курса географии в основной
школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов,
гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет
собой базовое звено в системе непрерывногогеографического образования и является основой
для последующей уровневой и профильной дифференциации.

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского школьного
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую
функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем
его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и
взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.



3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за

пять лет обучения- 272, из них на курс «География. Землеведение» в 5-6 классе по 34 часа  (из
расчета 1 час в неделю),  на курс «География. Материки, океаны, народы и страны » 7-й класс
68 часов (из расчета 2 часа в неделю), на курс «География России» 8-9 класс по 68 часов (из
расчета 2 часа в неделю)

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность,
предложенные  авторами рабочих программ практические работы будут выполнены в
количестве:

в 5 классе- 6 практических работ из 6;
в 6 классе -5 практических работ из 5;
в 7 классе -12 практических работ их 29;
в 8 классе -10 практических работ из 17;
в 9 классе -11 практических работ из 21.
Планируемые

Источники географической информации
Выпускник научится:

4. использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных
задач;

5. анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
6. находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)

зависимости и закономерности;
7. определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания;

8. выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

9. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных
источников географической информации;

10. представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:

11. Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;

12. читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
13. строить простые планы местности;
14. создавать простейшие географические карты различного содержания;
15. моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.

Природа Земли и человек
Выпускник научится:

16. различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию;

17. использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и географических различий;

18. проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;

19. оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:

20. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения



здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
21. приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;

22. воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и СМИ;

23. создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Население Земли
Выпускник научится:

24. различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли, отдельных регионов и стран;

25. сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
26. использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и

явлениями для объяснения их географических различий;
27. проводить расчёты демографических показателей;
28. объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
29. приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и
регионов;

30. самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с
изучением населения.

Материки, океаны и страны
Выпускник научится:

31. различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

32. сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и
отдельных стран;

33. оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
34. описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
35. объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
36. создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:

37. выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в
географической оболочке;

38. сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений климата;

39. оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для
отдельных регионов и стран;

40. объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
природными и социально-экономическими факторами.

Особенности географического положения России
Выпускник научится:

41. различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;

42. оценивать воздействие географического положения России и отдельных частей на особенности
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

43. использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с
контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

44. оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими



процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.
Природа России

Выпускник научится:
45. различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и

отдельных регионов;
46. сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
47. оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
48. описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
49. объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
50. оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий

России;
51. создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:

52. оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны,
связанных с глобальными изменениями климата;

53. делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов.

Население России
Выпускник научится:

54. различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России, отдельных регионов и стран;

55. анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру,
особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне
занятости, качестве и уровне жизни населения;

56. сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и
религиозному составу;

57. объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения
населения России и отдельных регионов;

58. находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;

59. использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

60. выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;

61. оценивать ситуацию на рынке труда и динамику.
Хозяйство России

Выпускник научится:
62. различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;
63. анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по

территории страны;
64. объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
65. использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

66. выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;

67. обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России

Выпускник научится:
68. объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;



69. сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
70. оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических,

техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:

71. составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
72. самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;
73. создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией;

74. оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
75. выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных,

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.
Россия в современном мире

Выпускник научится:
76. сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
77. оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:
78. выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
79. объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
80. оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.



81.



82.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.

Личностные
воспитание российской гражданской идентичности;
формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию,

осознанному выбору с учетом познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и учитывающего многообразие современного мира;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
формирование основ экологической культуры;
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов

мира и России.
Метапредметные

умение самостоятельно определять цели своего обучения,ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе ипознавательной   деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных
и познавательных задач;

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и

потребностей;
формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике.

Предметные
формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты

человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;

овладение основами картографической грамотности и использование географической
карты как одного из «языков» международного общения;

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;



формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае  природных стихийных
бедствий и техногенных катастроф;

формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.



83. Содержание учебного предмета.
«География. Землеведение». 5-6 классы

5-й класс  (1ч в неделю, всего 34 ч)
ВВЕДЕНИЕ(1ч.)

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов.
Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.
РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч.)

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние
века.

Великие географические открытия.Что такое Великие географические открытия.
Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое
кругосветное плавание.

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и
Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические
исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы.
Виртуальное познание мира.

Практическая работа 1. Работа с электронными картами.
РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7ч.)

Земля и космос. Земля - часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам.
Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на

другие планеты. Земля – уникальная планета.
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.
Осевое вращение Земли.Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия

вращения Земли вокруг своей оси.
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена

года на Земле.
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма

и размеры Земли влияют на жизнь планеты.
Практическая работа. 2. Характеристика видов движений Земли, их географических

следствий.
РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (10ч.)

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение
направлений по компасу. Азимут.

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны
плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта.

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по
планам, картам и глобусу.

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах.
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.
Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение

земной поверхности. Определение направлений.
Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах.
Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта.

Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке.
Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли.

Условные знаки карт. Использование планов и карт.
Практические работы. 3.Составление плана местности способом глазомерной, полярной

съемки. 4. Определение географических координат объектов, географических объектов по их
координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.
РАЗДЕЛ 4. Земная кора.(11ч.)

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего
состоит земная кора.



Разнообразие горных пород.Магматические горные породы. Осадочные горные породы.
Метаморфические горные породы.

Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство.
Литосфера.

Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины
разнообразия  рельефа.

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и
залегание горных пород.

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем
изучают землетрясения.

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют

на рельеф. Выветривание.
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа

ветра. Деятельность человека.
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши.
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек

вмешивается в жизнь земной коры.
Практические работы. 5. Определение горных пород и описание их свойств. 6.

Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт.

География. Землеведение. 5-6 классы
6-й класс  (1ч в неделю, всего 34)

ВВЕДЕНИЕ (1ч)
Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний

о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника
наблюдений за погодой и способов его ведения.
РАЗДЕЛ 5. Атмосфера (11ч)

Из чего состоит атмосфера и как она устроена.Что такое атмосфера. Состав
атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы.

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и
атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений
температуры.

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое
распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как
образуются облака.

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков.
Как распределяются осадки.

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют
атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на
поверхности Земли.

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров.
Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и

предсказывают погоду.
Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах.
Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на

атмосферу.
Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике

наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за
погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт
погоды.



РАЗДЕЛ 6. Гидросфера (12ч)
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в

природе. Значение гидросферы в жизни Земли.
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы,

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан.
Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость.
Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны

(приливы).
Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значения течений.
Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн.
Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек.
Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает

озерная вода. Болота.
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды.
Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные

ледники. Многолетняя мерзлота.
Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует

гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу.
Практическая работа. 4. Описание вод мирового океана на основе анализа карт.

РАЗДЕЛ 7. Биосфера (7ч)
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной

биосферы.
Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли.

Распределение живого вещества в биосфере.
Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в

воде.
Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от

глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение организмов в
зависимости от удаленности берегов.

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше.
Леса.

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь,
тундры.

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависти плодородие почв.
Строение почв.

Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека на биосферу.
Практическая работа. 5. Определение состава (строения) почвы.

РАЗДЕЛ 8. Географическая оболочка (3ч)
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка.

Границы географической оболочки.
Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и

настоящее. Уникальность географической оболочки.
Территориальные комплексы. Что такое территориальные комплексы. Разнообразие

территориальных комплексов.

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
7-й класс  (2ч в неделю, всего 68ч)

ВВЕДЕНИЕ (3 ч)
Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света.
Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в
раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий(XV—XVII вв.).
Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в.
Современная эпоха развития знаний о Земле.



Методы географических исследований и источники географических знаний.Методы
изучения Земли.

Практическая работа.1. Работа с источниками географической информации (картами,
дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.).
Главные особенности природы Земли (9 ч)
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч)

Литосфера.Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной
коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли.

Рельеф.Крупнейшие (планетарные) формы рельефа.  Крупные формы рельефа. Средние и
мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные
явления, их предупреждение.
АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч)

Климатообразующие факторы.Причины (факторы), влияющие на формирование
климата.

Климатические пояса.Климатические пояса Земли. Основные характеристики
экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического
и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек.
ГИДРОСФЕРА (2 ч)

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли.
Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании
климата. Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной
деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане.

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей
планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч)

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической
оболочки. Особенностистроения географической оболочки. Формирование природно-
территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов.

Закономерности географической оболочки.Целостность географической оболочки.
Ритмичность существования географической оболочки.

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения
природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч)

Численность населения и размещение людей на Земле.Численность населения Земли.
Причины, влияющие начисленность населения.

Народы и религии мира.Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-
исторические регионы мира. Страны мира.

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население.Основные
виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и
сельское население.

Практическая работа.2. Анализ изменения численности и плотности населения Земли.
МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (51 ч)
АФРИКА (11 ч)

Географическое положение. История исследования.(1ч)Географическое положение.
Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки
русскимипутешественниками и учеными.
ПРИРОДА МАТЕРИКА (5 ч)

Рельеф и полезные ископаемые.Рельеф. Формирование рельефа под влиянием
внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые.

Климат.Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические
пояса.

Внутренние воды.Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение
внутренних вод для хозяйства.

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны.



Тропические пустыни. Влияние человека на природу.Тропические пустыни. Влияние
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
НАРОДЫ И СТРАНЫ (5 ч)

Население и политическая карта.Народы. Политическая карта.
Страны Северной Африки.Страны Северной Африки. Географическое положение,

природа, население, хозяйство Алжира.
Страны Судана и Центральной Африки.Страны Судана и Центральной Африки.

Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея),
Демократической Республики Конго (ДР Конго).

Страны Восточной Африки.Страны Восточной Африки. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Кении.

Страны Южной Африки.Страны Южной Африки. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Практические работы.3. Определение географических координат крайних точек,
протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение географического
положения материка. 4. Обозначение на контурной карте  форм рельефа и месторождений
полезных ископаемых. 5. Определение причин разнообразия природных зон материка.
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч)

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные
ископаемые.Географическое положение. История открытия и исследования. Рельефи полезные
ископаемые.

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние
воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу.

Австралия. Население. Хозяйство.
Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны.
Практическая  работа 6. Сравнение географического положения Австралии и Африки;

определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов,
а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч)

Географическое положение. История открытия и исследования(1ч).Географическое
положение. История открытия и исследования.
ПРИРОДА МАТЕРИКА (3 ч)

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше.
Полезные ископаемые.

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.
Природные зоны. Изменение природы человеком.Экваториальные леса. Пустыни и

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком.
НАРОДЫ И СТРАНЫ (3 ч)

Население и политическая карта.Народы. Политическая карта.
Страны востока материка. Бразилия, Аргентина.Географическое положение, природа,

население, хозяйство Бразилии, Аргентины.
Андские страны.Андские страны. Географическое положение, природа, население,

хозяйство Перу, Чили.
Практические работы. 7 Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки

(по выбору учащихся) определение черт сходства и различий, формулирование вывода по
итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих
рек.
АНТАРКТИДА (1 ч)

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида.
Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования
Антарктиды. Ледниковый покров. Подледныйрельеф. Климат. Органический мир. Правовое
положениематерика
ОКЕАНЫ (3 ч)



Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из
истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной
деятельности в океане.

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории
исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной
деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования
океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории
исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной
деятельности в океане.

Практические работы. 8. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и
видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных,
производственных,рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч)

Географическое положение. История открытия и исследования.Географическое
положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки.
ПРИРОДА МАТЕРИКА (3 ч)

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные

системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер.
Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга.

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком.
НАРОДЫ И СТРАНЫ (2 ч)

Население и политическая карта. Канада.Народы.Политическая карта. Географическое
положение, природа, население и хозяйство Канады.

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение,
природа, население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Мексики.

Практическая работа. 9. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору),
расположенных в одном климатическом поясе. Объяснение причин сходства или
различия,оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения
ЕВРАЗИЯ (19 ч)

Географическое положение. История открытия и исследования.(1ч)Географическое
положение. История открытияи исследования.
ПРИРОДА МАТЕРИКА (4 ч)

Рельеф и полезные ископаемые.Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат.Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность

населения.
Внутренние воды.Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и

многолетняя мерзлота.
Природные зоны.Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и

кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса.
Высотные пояса в Гималаях и Альпах.
НАРОДЫ И СТРАНЫ (14ч)

Население и политическая карта.Народы. Политическая карта.
Страны Северной Европы.Состав, географическое положение, природа, население,

хозяйство региона.
Страны Западной Европы.Страны Западной Европы. Географическое положение,

природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции,
Германии.

Страны Восточной Европы.Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа
стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины.

Страны Южной Европы. Италия.Южная Европа. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Италии.



Страны Юго-Западной Азии.Состав, географическое положение, природа, население,
хозяйство региона.

Страны Центральной Азии.Страны Центральной Азии. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии.

Страны Восточной Азии.Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Китая.

Япония.Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии.
Страны Южной Азии. Индия.Страны Южной Азии. Географическое положение,

природа, население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии.

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Практические работы. 10. Сравнение климата Евразии и Северной Америки;

определение типов климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для
жизни людей и их хозяйственной деятельности. 11. Сравнение природных зон по 40 й
параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании
зон, в степени их антропогенного изменения. 12. Составление описания одной из стран Южной
Европы.
Земля — наш дом (2 ч).

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и
природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые
экологические проблемы. Экологическая карта.

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования.
Источники загрязненияприродной среды. Региональные экологические проблемы иих
зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных
условий жизни?

География России. Природа, население, хозяйство.
(8 класс -2 часа в неделю, всего 68 часов)

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие

территории, уникальность географических объектов.
Часть I. Россия на карте мира (11 ч)
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (11 ч)

Границы России.Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы
особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем
соседствует Россия.

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое
декретное время и для чего оно нужно.

Географическое положение России. Какие типы географического положения
существуют.

Физико- географическое, экономико-географическое и транспортно-
географическое положение России.

Где расположены крайние точки России. Как на разных уровняхоценивается экономико-
географическое положение России.Чем различаются потенциальные и реальные выгоды
транспортно географического положения страны.

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-
географическое положение России.

В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство
геоэкономического и геодемографического положения России. Этнокультурное положение
России. Эколог географическое положение.

Как формировалась государственная территория России.
Где началось формирование государственной территории России. Как и почему

изменялись направления русской и российской колонизации.



Этапы и методы географического изучения территории.
Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение

русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало
географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались
для географического изучения России.

Особенности административно - территориального устройства России.Для чего
необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты
Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа.

Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных населенных
пунктов России. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и
Канады.
Часть II. Природа России (35 ч)
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ,
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (7 ч)

Геологическая история и геологическое строение территории России.
В чем особенности строения рельефанашей страны. Где расположены самые древние и

самые молодые участки земной коры на территории России.
Рельеф России.Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы

рельефа на территории нашей страны.
Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют

на формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают
неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников.

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы.
Какие стихийные явленияпроисходят в литосфере.

Человек и литосфера.Влияет ли земная кора на жизнь ихозяйственную деятельность
людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек
воздействует на литосферу.

Практическая работа. 3.Объяснение зависимости расположения крупных форм
рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере
отдельных территорий.
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (8 ч)

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата.
Влияние географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция
воздушных масс.

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России.Распределение
тепла на территории России.Распределение осадков на территории нашей страны.
Чтопоказывает коэффициент увлажнения.

Сезонность климата.Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на
особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность
человека.

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного
пояса.

Климат и человек.Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность
климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические
явления называют неблагоприятными.

Практические работы.4.Определение по картам закономерностей распределения
солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних
температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.5. Определение
по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза
погоды. 6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (5 ч)



Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и
жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России
медленно текут. Как климат влияет на реки.

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота.
Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники.

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного
стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды.

Практическая работа.7. Составление характеристики одной из рек с использованием
тематических карт и климатограмм.Определение возможностей ее хозяйственного
использования.
ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (5 ч)

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием, каких факторов
образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв.

Закономерности распространения почв.Главные типы почв России. Закономерности
распространения почв на территории России.

Почвенные ресурсы России.Значение почвы для жизни человека. От чего нужно
охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв.

Практическая работа.8.Выявление условий образования основных типов почв и оценка
их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (2 ч)

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России.
Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России.

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира.Живые организмы
на Земле. Охрана живой природы.
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (8 ч)

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс
(ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК
природные и антропогенные.

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы
называем эти зоны природно-хозяйственными.

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных
территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях.

Леса.Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных
лесов.

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на
природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России.

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее
ярко выражена высотная поясность.

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные
территории (ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее
устойчивое развитие.
Часть III. Население России (9 ч)

Численность населения России.Как изменялась численность населения России. Что
влияет на изменение численности населения.

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше - мужчин
или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни.

Народы, языки и религии.Сколько народов живет в России. На каких языках говорят
россияне. Какие религии исповедуют жители России.

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие
поселения называют сельскими.

Размещение населения России.Какова плотность населения в России. Почему
население неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения.



Миграции населения в России.Что такое миграции и почему они возникают. Что такое
миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны.

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически
активное население. От чего зависит занятость людей и безработица.

Практические работы.9. Сравнительная характеристика половозрастного состава
населения регионов России.
Часть IV. Хозяйство России (11 ч)

Что такое хозяйство страны?(1ч) Что такое хозяйство страны и как оценить уровень
его развития. Как устроено хозяйство России.

Как география изучает хозяйство.(1ч)Что такое условия и факторы размещения
предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства.
ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ
ПРИРОДУ (9 ч)

Состав первичного сектора экономики.Природные ресурсы. Что относят к первичному
сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют.

Природно-ресурсный капитал России.Что такое природно-ресурсный капитал, и как он
оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны.

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков
состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.

Растениеводство.Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как
растениеводство влияет на окружающую среду.

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как
животноводство влияет на окружающую среду.

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в
российской истории и экономике.

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной  жизни людей играет охота. Что
такое рыбное хозяйство.

Практические работы.10. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала
различных районов России.

Заключительный урок по курсу 8 класса. (1ч).
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч)
Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (22 ч)
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8
класса
ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ
(14 ч)

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).Что такое топливно-энергетический
комплекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы
развития российского ТЭК.

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены
основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают российскую
нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду.

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России
расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая
промышленность влияет на окружающую среду.

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся
основные базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду.

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются
электростанции различных типов. Как в России используются нетрадиционные источники
энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на
окружающую среду.



Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько
черных металлов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где
находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на
окружающую среду.

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России.
Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы
производства цветных металлов. Как цветная металлургия
влияет на окружающую среду.

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем
химическая промышленность отличается от других отраслей.

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической
промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как
химическая промышленность влияет на окружающую среду.

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в
России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные
районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду.

Машиностроение.Сколько машин производится в России. Как размещаются
предприятия машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как
машиностроение влияет на окружающую среду.

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность
отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой
промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как
пищевая и легкая промышленность влияют на окружающую среду.

Практические работы. 1. Характеристика по картам и статистическим материалам
одного из угольных бассейнов России.2. Определение по картам главных факторов размещения
металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Определение главных
районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — СФЕРА УСЛУГ (7 ч)

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги, и какими они бывают. Как устроена
сфера услуг. Как развита в России сфера услуг.

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль
различных видов транспорта в транспортной системе.

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему
автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и
автомобильный транспорт влияют на окружающую среду.

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской
бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным
транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду.

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь.
Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного
транспорта в транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт влияют на
окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь.

Наука.Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география
российской науки. Что такое наукограды.

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России.
Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое
рекреационное хозяйство.
Часть V. География крупных регионов России (46 ч)
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч)

Зачем районировать территорию страны.Что такое районирование. Как отличаются
виды районирования.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (30 ч)



Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково
ее географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем
характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны.

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен
слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на развитие
района особенности соседского положения.

Природа Европейского Севера.Чем различается природа различных частей района. Чем
богаты моря, омывающие Европейский Север.

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера.Каковы особенности
современного населения района.Как заселялся и осваивался Европейский Север.

Хозяйство Европейского Севера.В чем главные особенности хозяйства Европейского
Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы
района.

Северо-Западный район. Географическое положение.
Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на развитие

района его столичное положение.
Природа Северо-Запада.С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими

природными ресурсами богат район.
Население и хозяйственное освоение Северо-Запада.
Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался

район.
Хозяйство Северо-Запада.Как на хозяйство района влияет его приморское положение.

Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль -
ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе.

Центральная Россия. Географическое положение.Каков состав Центральной России.
Какова главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района
столичность положения.

Природа Центральной России.Как различаются природные условия в Центральной
России. Какими природными ресурсами богат район.

Население и хозяйственное освоение Центральной России.Сколько людей живет в
Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы
населяют район. Как осваивался и заселялся район.

Хозяйство Центральной России.Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие
отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства
Центральной России. Каковы экологические проблемы района.

Европейский Юг. Географическое положение.Каковы главные особенности
географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга
омывающие его моря.

Природа Европейского Юга.Чем определяются особенности природы Европейского
Юга. Каково главное природное богатство района.

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга.
Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает

большинство населения Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском Юге. В
чем заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался
Европейский Юг.

Хозяйство Европейского Юга.В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая
отрасль- главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском
Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические
проблемы района.

Поволжье. Географическое положение.В чем главные особенности физико-
географического положения района. В чем главные особенности
экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения района.



Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья.
Какие природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие природные явления
характерны для Поволжья.

Население и хозяйственное освоение Поволжья.Сколько людей живет в Поволжье.
Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как
заселялось и осваивалось Поволжье.

Хозяйство Поволжья.В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли
промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы
экологические проблемы района.

Урал. Географическое положение.Какова главная черта географического положения
Урала. Как географическое положение влияет на развитие района.

Природа Урала.Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему
столь разнообразны природные ресурсы Урала.

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как
размещено население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и
осваивался Урал.

Хозяйство Урала.Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли
промышленности — ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство.
Какова экологическая ситуация на Урале.

Практические работы.4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства
Европейского Севера. 5. Сравнение географического положения и планировки двух столиц-
Москвы и Санкт-Петербурга. 6. Выявление и анализ условий для развития рекреационного
хозяйства на Северном Кавказе. 7 Экологические и водные проблемы Волги— оценка и пути
решения. 8.Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения
экологических проблем.
АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (15 ч)

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического
положения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской
России используются наиболее активно.

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет
на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района.

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие
факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько
природных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь.

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири.
Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь.

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие
отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть
сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири.

Восточная Сибирь. Географическое положение.Каковы главные особенности физико-
географического положения района. Как оценивается экономико-географическое и
геополитическое положение района.

Природа Восточной Сибири.Каковы особенности рельефа
Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают
реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами
богата Восточная Сибирь.

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири.
Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной
Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь.

Хозяйство Восточной Сибири.Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли
промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района.
В каких частях района наиболее остры экологические проблемы.



Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-
географического положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на
развитие Дальнего Востока.

Природа Дальнего Востока.Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна.
Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами
богат район.

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока.
Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы

населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток.
Хозяйство Дальнего Востока.В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие

отрасли- ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает
потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока.

Практические работы. 9. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского
района для жизни и быта человека. 10. Сравнительная оценка географического положения
Западной и Восточной Сибири. 11. Обозначение на контурной карте индустриальных,
транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока.



84. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности.

№ Темы, входящие в
данный раздел

Количество часов

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5—6 КЛАССЫ
5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч)

Введение (1 ч)
1 Что изучает география Формулирование определения понятия

«география». Выявление особенностей
изучения Земли географией по сравнению с
другими науками. Характеристика природных
и антропогенных географических объектов.

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч)
2 Познание Земли в древности Сравнение современной карты с картой,

составленной Эратосфеном. Изучение по
картам маршрутов путешествий арабских

мореплавателей, Афанасия Никитина, Марко
Поло. Обозначение маршрутов путешествий

на контурной карте.
3 Великие географические открытия Описание по картам маршрутов путешествий

в разных районах Земли. Обозначение на
контурной карте маршрутов путешествий.
Поиск информации (в Интернете и других

источниках) о путешественниках и путешест-
виях эпохи Великих географических откры-
тий, подготовка сообщения (презентации) о
них. Обсуждение значения открытия Нового
света и всей эпохи Великих географических

открытий
4 Открытие Австралии и Антарктиды Описание по картам маршрутов путешествий

Дж. Кука, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П.
Лазарева, И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф.

Лисянского. Обозначение на контурной карте
маршрутов путешествий. Поиск информации

(в Интернете, других источниках) и
обсуждение значения путешествий Дж. Кука,
И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского

5 Современная география Поиск на иллюстрациях (среди электронных
моделей) и описание способов современных
географических исследований, применяемых

приборов и инструментов. Поиск в
Интернете космических снимков, электрон-
ных карт; высказывание мнения об их значе-

нии, возможности использования
6 Итоговый урок по разделу «Накопление

знаний о Земле»
Выполнение тестовых заданий. Работа с

учебником, атласом
Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч)

7 Земля и космос Поиск на картах звездного неба важнейших
навигационных звезд и созвездий. Определение

сторон горизонта по Полярной звезде
8 Земля — часть Солнечной системы Анализ иллюстративно-справочных мате-

риалов и сравнение планет Солнечной систе-
мы по разным параметрам. Описание

уникальных особенностей Земли как планеты



№ Темы, входящие в
данный раздел

Количество часов

9 Влияние космоса на Землю и жизнь людей Составление описания очевидных проявлений
воздействия на Землю Солнца и ближнего
космоса в целом. Описание воздействия на
Землю ее единственного естественного спут-
ника — Луны. Поиск дополнительных сведе-

ний о проблемах, с которыми может
столкнуться человечество при освоении

космического пространства
1
0

Осевое вращение Земли Наблюдение действующей модели (теллурия,
электронной модели) движений Земли и опи-
сание особенностей вращения Земли вокруг

своей оси.
1
1

Обращение Земли вокруг Солнца Наблюдение действующей модели (теллурия,
электронной модели) движений Земли и
описание особенностей вращения Земли

вокруг Солнца.
1
2

Форма и размеры Земли Поиск информации (в Интернете, других ис-
точниках) и подготовка сообщения на тему

«Представление о форме и размерах Земли в
древности». Составление и анализ схемы

«Географические следствия размеров и формы
Земли»

1
3

Итоговый урок по разделу «Земля во
Вселенной»

Работа с итоговыми вопросами по разделу
«Земля во Вселенной» в учебнике. Подготовка
на основе дополнительных источников ин-
формации (в том числе сайтов Интернета) и
обсуждение проблемы современных кос-
мических исследований Земли или других

планет Солнечной системы
Раздел III. Географические модели Земли (10 ч)

14 Ориентирование на земной поверхности Определение по компасу направлений на сто-
роны горизонта. Определение азимутов на-
правлений на предметы (объекты) с помощью

компаса
15 Изображение земной поверхности Изучение различных видов изображения

земной поверхности. Сравнение плана и
карты с аэрофотоснимками и фотографиями

одной местности
16 Масштаб и его виды Определение по топографической карте (или

плану местности) расстояний между геогра-
фическими объектами с помощью линейного
и именованного масштаба. Решение практи-
ческих задач по переводу масштаба из чис-

ленного в именованный и обратно
17 Изображение неровностей земной

поверхности
на планах и картах

Работа с картой и планом местности: анализ
выпуклых и вогнутых форм рельефа, способов
их изображения. Определение по физическим
картам высот (глубин) с помощью шкалы
высот и глубин. Обозначение их  на контур-

ной карте.
18 Планы местности и их чтение Поиск на плане местности и топографической

карте условных знаков разных видов,



№ Темы, входящие в
данный раздел

Количество часов

пояснительных подписей. Определение на
плане азимутов направлений на объекты

19 Составление плана местности Ориентирование на местности по сторонам
горизонта и относительно предметов и объек-
тов. Составление простейшего плана неболь-

шого участка местности
20 Параллели и меридианы Поиск на глобусе и картах экватора, па-

раллелей, меридианов, начального меридиана,
географических полюсов. Определение по
картам сторон горизонта и направлений

движения
21 Градусная сеть. Географические

координаты
Определение по картам географической

широты и географической долготы объектов.
Поиск объектов на карте и глобусе по

географическим координатам. Сравнение
местоположения объектов с разными гео-

графическими координатами.
22 Географические карты Чтение карт различных видов. Определение

зависимости подробности карты от ее масш-
таба. Сопоставление карт разного содержания,

поиск на них географических объектов,
определение абсолютной высоты территории.

23 Итоговый урок по разделу «Геогра-
фические модели Земли»

Работа с итоговыми вопросами и заданиями
по разделу «Географические модели Земли» в

учебнике
Раздел IV. Земная кора (11 ч)

24 Внутреннее строение земной породы.
Состав земной коры

Описание модели строения Земли. Выявление
особенностей внутренних оболочек Земли на
основе анализа иллюстраций, сравнение

оболочек между собой
25 Разнообразие горных пород Сравнение свойств горных пород различного

происхождения. Определение горных пород (в
том числе полезных ископаемых) по их
свойствам. Анализ схемы преобразования

горных пород
26 Земная кора и литосфера — каменные

оболочки Земли
Сравнение типов земной коры. Анализ схем

(моделей) строения земной коры и литосферы.
Установление по иллюстрациям и картам
границ столкновения и расхождения

литосферных плит, выявление процессов,
сопровождающих взаимодействие литосфер-

ных плит
27 Разнообразие форм рельефа Земли Распознавание на физических картах в атласе

разных форм рельефа. Определение по
географическим картам количественных и

качественных характеристик крупнейших гор
и вершин, их географического положения

28 Движение земной коры Установление с помощью географических
карт крупнейших горных областей. Выявление
закономерности в размещении крупных форм

рельефа в зависимости от характера
взаимодействия литосферных плит.



№ Темы, входящие в
данный раздел

Количество часов

29 Землетрясения. Вулканизм Выявление при сопоставлении географиче-
ских карт закономерностей распространения

землетрясений и вулканизма
30 Внешние силы, изменяющие рельеф.

Выветривание. Работа текучих вод,
ледников и ветра

Описание облика создаваемых внешними си-
лами форм рельефа. Составление и анализ
схемы, демонстрирующей соотношение

внешних сил и формирующихся под их воз-
действием форм рельефа. Сравнение антро-
погенных и природных форм рельефа по раз-

мерам и внешнему виду.
31 Главные формы рельефа суши Распознавание на физических картах гор и

равнин с разной абсолютной высотой.
Обозначение на контурной карте крупнейших

гор и равнин суши, горных вершин
32 Рельеф дна океанов Выявление особенностей изображения на

картах крупных форм рельефа дна океана.
Сопоставление расположения крупных форм
рельефа дна океана с границами литосферных

плит
33 Человек и земная кора Описание по иллюстрациям способов добычи

полезных ископаемых. Поиск дополнительной
информации (в Интернете и других ис-

точниках) о ценных полезных ископаемых и
их значении в хозяйстве, о последствиях

воздействия хозяйственной деятельности на
земную кору

34 Итоговый урок по разделу «Земная кора» Работа с итоговыми вопросами и заданиями
по разделу «Земная кора» в учебнике. Под-
готовка на основе дополнительных источни-
ков информации (в том числе сайтов Интер-
нета) обсуждения проблемы воздействия хо-
зяйственной деятельности людей на земную

кору



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

6 КЛАСС  (1 ч в неделю, всего 34 ч)

Введение (1 ч)

1 Введение

Знакомство с устройством барометра, гигрометра,
флюгера, осадкомера. Измерение количественных
характеристик состояния атмосферы с помощью
приборов и инструментов. Заполнение дневника

наблюдений за погодой
Раздел V. Атмосфера (11 ч)

2 Из чего состоит атмосфера и как она
устроена

Составление и анализ схемы «Значение атмосферы
для Земли». Объяснение значения атмосферы для

природы Земли. Поиск дополнительной
информации (в Интернете и других источниках) о

роли содержащихся в атмосфере газов для
природных процессов

3 Нагревание воздуха и его темпе-
ратура

Вычисление средних суточных температур и
суточной амплитуды температур. Решение задач на

определение средней месячной температуры,
изменения температуры с высотой.

4
Зависимость температуры воздуха

от географической широты
Сравнение средних температур воздуха на

разных географических широтах

5 Влага в атмосфере
Измерение относительной влажности воздуха с
помощью гигрометра. Решение задач по расчету
абсолютной и относительной влажности на

основе имеющихся данных.

6 Атмосферные осадки

Построение и анализ по имеющимся данным
диаграммы распределения годовых осадков по
месяцам. Решение задач по расчету годового
количества осадков на основе имеющихся

данных.

7 Давление атмосферы

Измерение атмосферного давления с помощью
барометра. Решение задач по расчету величины
атмосферного давления на разной высоте в
тропосфере. Объяснение причин различий в
величине атмосферного давления в разных

широтных поясах Земли.

8 Ветры

Определение направления и скорости ветра с
помощью флюгера (анемометра). Определение
направления ветров по картам. Построение розы
ветров. Объяснение различий в скорости и силе
ветра, причин изменения направления ветров

9 Погода
Характеристика погоды. Описание погоды своей

местности за день, неделю, месяц и в разные сезоны
года. Установление взаимосвязи между элементами



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

погоды. Чтение карты погоды, описание по карте
погоды количественных и качественных

показателей состояния атмосферы
(метеоэлементов).

10 Климат

Чтение климатических карт, характеристика
климатических показателей по климатической

карте. Сопоставление карты поясов освещенности и
климатических поясов, формулирование выводов

11 Человек и атмосфера

Поиск дополнительной информации (в Интернете и
других источниках) о неблагоприятных

атмосферных явлениях, правилах поведения,
обеспечивающих личную безопасность человека.»

12 Итоговый урок по разделу
«Атмосфера»

Работа с итоговыми вопросами и заданиями по
разделу «Атмосфера» в учебнике

Раздел VI. Гидросфера (12 ч)

13 Вода на Земле. Круговорот воды в
природе

Сравнение соотношения отдельных частей
гидросферы по диаграмме. Объяснение значения

круговорота воды для природы Земли,
доказательства единства гидросферы. Описание

значения воды для жизни на планете

14 Мировой океан — основная часть
гидросферы

Определение и описание по карте географического
положения, глубины, размеров океанов, морей,
заливов, проливов, островов. Обозначение на

контурной карте границы океанов и их названий,
заливов, проливов, морей.

15 Свойства океанических вод
Выявление с помощью карт географических
закономерностей в изменении температур и

солености поверхностных вод Мирового океана.

16 Движения воды в океане. Волны
Определение по картам высоты приливов на
побережьях морей и океанов; географического
положения районов, подвергающихся цунами

17 Течения
Определение по картам крупнейших теплых и

холодных течений Мирового океана. Обозначение
на контурной карте холодных и теплых течений

18 Реки

Определение по карте истока и устья, притоков
реки, ее водосборного бассейна, водораздела.

Обозначение на контурной карте крупнейших рек
мира, их водосборных бассейнов и водоразделов

19 Жизнь рек
Составление характеристики равнинной (горной)
реки по плану на основе анализа карт. Сравнение
горных и равнинных рек по разным признакам

20 Озера и болота

Определение по карте географического положения
и размеров крупнейших озер, заболоченных

территорий мира. Обозначение на контурной карте
крупнейших озер мира. Составление и анализ

схемы различия озер по происхождению котловин

21 Подземные воды

Анализ моделей (иллюстраций) «Подземные
воды», «Артезианские воды». Поиск допол-
нительной информации (в Интернете и других

источниках) о значении разных видов подземных
вод и минеральных источников для человека



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

22 Ледники. Многолетняя мерзлота

Выявление причин образования и закономерностей
распространения ледников и многолетней
мерзлоты. Поиск информации и подготовка
сообщения (презентации) об особенностях
хозяйственной деятельности в условиях

многолетней мерзлоты

23 Человек и гидросфера
Определение по карте географического положения
и размеров крупнейших водохранилищ мира,

обозначение их на контурной карте.

24 Итоговый урок по разделу «Гидро-
сфера»

Работа с итоговыми вопросами и заданиями по
разделу «Гидросфера» в учебнике

Раздел VII. Биосфера (7 ч)

25 Что такое биосфера и как она
устроена. Роль биосферы в природе

Сопоставление границ биосферы с границами
других оболочек Земли. Обоснование прове-
дения границ биосферы. Анализ схемы био-
логического круговорота и выявление роли
разных групп организмов в переносе веществ.

Составление (дополнение) схемы
биологического круговорота веществ.

26 Особенности жизни в океане. Рас-
пространение жизни в океане

Сравнение приспособительных особенностей
отдельных групп морских организмов к среде
обитания. Анализ тематических карт и поиск
доказательств изменения органического мира
Мирового океана в зависимости от широты.
Поиск информации (в Интернете и других
источниках) о значении органического мира

Мирового океана для человека

27 Жизнь на поверхности суши. Леса

Выявление причин изменения животного мира
суши от экватора к полюсам и от подножий гор к
вершинам на основе анализа и сравнения карт,
иллюстраций, моделей. Определение по картам
географического положения лесных зон на

разных материках.

28 Жизнь в безлесных пространствах

Определение по картам географического по-
ложения безлесных равнин на разных материках.

Установление соответствия между типами
безлесных пространств и основными

представителями их растительного и животного
мира.

29 Почва

Сравнение по иллюстрациям (моделям) строения
профиля подзолистой почвы и чернозема.
Определение по почвенной карте областей

распространения основных типов почв. Изучение
образцов почв своей местности, выявление их

свойств

30 Человек и биосферы

Наблюдение за растительностью и животным
миром своей местности для определения качества

окружающей среды. Описание мер,
направленных на охрану биосферы. Выска-
зывание мнения о воздействии человека на
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биосферу в своем крае.

31 Итоговый урок по разделу
«Биосфера»

Работа с итоговыми вопросами и заданиями по
разделу «Биосфера» в учебнике. Подготовка на
основе дополнительных источников информации

(в том числе сайтов Интернета) обсуждения
проблем антропогенного изменения биосферы и
ее охраны (в том числе на территории своего

края)
Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч)

32
Из чего состоит географическая

оболочка. Особенности
географической оболочки

Объяснение взаимодействия внешних оболочек
Земли в пределах географической оболочки.

Выявление на конкретных примерах причинно-
следственных связей процессов, протекающих в
географической оболочке. Анализ тематических

карт

33 Территориальные комплексы

Анализ схем для выявления причинно-
следственных взаимосвязей между компонентами в
природном комплексе. Анализ тематических карт

для выявления причинно-следственных
взаимосвязей между компонентами в природной

зоне.

34 Итоговый урок по разделу «
Географическая оболочка»

Выполнение тестовых заданий. Работа с
учебником, атласом

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 7 КЛАСС
(2 ч в неделю, всего 68 ч)

Введение (3 ч)

1 Что изучают в курсе «Материки,
океаны, народы и страны»?

Объяснение необходимости для каждого человека
географических знаний. Установление по карте
соотношения суши и океанов, размещения

материков и океанов. Сравнение и оценка величины
площадей разных материков и океанов

2 Как люди открывали мир

Исследование по картам маршрутов известных
путешественников, описание этих маршрутов,
обозначение их на контурной карте. Поиск

информации, подготовка сообщений и презентаций
о выдающихся географических открытиях

3
Методы географических
исследований и источники
географических знаний

Подбор примеров использования каждого из
методов изучения Земли и применения их в

учебном исследовании, проводимом
школьниками. Группировка карт атласа по охвату
территории, масштабу и содержанию. Выявление

различий карт по содержанию и площади
изображаемой территории.

Главные особенности природы Земли (9 ч)
Литосфера и рельеф Земли (2 ч)

4 Литосфера

Объяснение различий между литосферой и земной
корой, материковой и океанической корой,

сравнение типов земной коры. Установление по
карте границ столкновения и расхождения

литосферных плит. Определение существенных
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признаков понятий «платформа», «складчатая
область». Выявление закономерностей размещения
сейсмических поясов — областей землетрясений и

вулканизма

5 Рельеф

Распознавание на физических и топографических
картах разных форм рельефа, составление описания.
Установление закономерностей размещения на

Земле крупных форм рельефа.
Атмосфера и климаты Земли (2 ч)

6 Климатообразующие факторы

Объяснение роли каждого климатообразующего
фактора в формировании климата. Определение
существенных признаков понятия «воздушная

масса». Установление причин движения
воздушных масс. Формирование определения
понятия «воздушная масса». Составление
характеристики основных воздушных масс.

7 Климатические пояса

Формирование определения понятия
«климатический пояс». Характеристика климата
основных и переходных поясов. Составление по

картам краткой характеристики каждого
климатического пояса и сравнение их. Составление
описания преобладающих погод в разные сезоны
года в климатических поясах. Оценка климата для

жизни людей
Гидросфера (2 ч)

8 Мировой океан — основная часть
гидросферы

Выявление особенностей воздействия гидросферы
на природу и жизнь человека. Установление
зависимости свойств вод океана от широтной
зональности и вертикальной поясности.

Формирование определения понятия «водная
масса». Описание типов водных масс. Объяснение
роли океанических течений в распределении тепла

на Земле

9 Взаимодействие океана с атмосфе-
рой и сушей

Выявление путей взаимодействия океана с
атмосферой и сушей. Объяснение механизма

обмена теплом и влагой между океаном и сушей,
влияния океана на климаты Земли. Оценка роли
океана в жизни и хозяйственной деятельности

людей
Географическая оболочка (3 ч)

10 Свойства и особенности строения
географической оболочки

Подбор примеров взаимосвязи между ком-
понентами географической оболочки. Фор-

мулирование определения понятия «природный
комплекс». Выявление основных закономерностей

(свойств) географической оболочки

11 Закономерности географической
оболочки

Подбор примеров закономерностей, свойственных
географической оболочке. Доказательство

целостности географической оболочки. Анализ
схемы круговорота веществ и энергии в

географической оболочке.
12 Географическая зональность Установление существенных признаков понятия
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«природная зона». Объяснение причин
формирования природных зон и закономерностей
их размещения на Земле. Установление смены
природных зон от экватора к полюсам и связи их

с климатическими поясами и областями.
Население Земли (3 ч)

13 Численность населения и разме-
щение людей на Земле

Составление прогноза изменения численности
населения Земли. Решение задач на вычисление
рождаемости, смертности, естественного прироста
населения. Поиск информации о населении своей
местности. Подбор примеров исторических и
современных миграций. Объяснение причин

изменений в численности населения материков и
причин миграций населения. Вычисление

плотности населения материков и отдельных стран

14 Народы и религии мира

Подбор примеров больших и малочисленных
народов мира и районов их проживания, народов,

относящихся к одним языковым семьям.  Выявление
различий стран мира по размерам территории и

уровню развития хозяйства -

15
Хозяйственная деятельность на-
селения. Городское и сельское

население

Формирование определения понятия «хозяйство».
Подбор примеров различных видов хозяйственной
деятельности людей, в том числе в своей местности.

Объяснение влияния видов хозяйственной
деятельности на природные комплексы. Сравнение

образа жизни горожан и жителей сельской
местности. Подбор примеров разных видов сельских

поселений.
Материки и океаны (51 ч)

Африка (11 ч)

16 Географическое положение.
История исследования

Объяснение последовательности действий при
описании географического положения материка.

Определение по картам географических
координат, расстояния в километрах и градусах.

Установление по картам маршрутов
исследователей Африки. Поиск информации (в
Интернете, энциклопедиях, справочниках) об

исследователях Африки.
Природа материка (5 ч)

17 Рельеф и полезные ископаемые

На основе сопоставления карт установление связи
между особенностями строения земной коры и
рельефом материка. Объяснение закономерности

размещения крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых. Составление

по плану описания и характеристики рельефа
материка и его крупных частей

18 Климат

Объяснение влияния каждого климатообразующего
фактора на формирование климата материка; на
распределение температур и осадков. Выявление
по карте влияния подстилающей поверхности на
климат отдельных территорий. Составление
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характеристики климата климатических поясов и
областей. Чтение климатограммы. Оценка климата

материка для жизни и хозяйства людей

19 Внутренние воды

Выявление зависимости питания и режима рек от
климата. Составление по плану описания и

характеристики рек и озер, сравнение их природы..
Поиск информации, подготовка презентаций,

сообщений о реках и озерах материка

20 Природные зоны. Экваториальные
леса. Саванны

Установление связи между компонентами природы
в изучаемых зонах. Объяснение причин смены
экваториальных лесов саваннами. Перечисление
типичных представителей растительного и
животного мира изучаемых зон. Составление

описания и характеристики зон. Поиск
информации, подготовка презентации, сообщений

об изучаемых природных зонах

21 Тропические пустыни. Влияние
человека на природу

Определение и объяснение географического
положения пустынь на материке. Выявление

особенностей природных компонентов зоны, связи
между ними. Перечисление типичных

представителей растительного и животного мира
пустынь.

Народы и страны (5 ч)

22 Население и политическая карта

Установление по карте народов, какие этносы живут
в Африке, как они размещаются по территории.
Выявление территорий с высокой и низкой

плотностью населения.

23 Страны Северной Африки

Выявление особенностей региона. Установление
географического положения и общих черт

природы, населения и хозяйства стран Северной
Африки. Составление по картам и другим
источникам информации описания и
характеристики одной из стран.

24 Страны Судана и Центральной
Африки

Выявление различий в природе, населении и
хозяйственной деятельности стран Судана и стран

Центральной Африки.

25 Страны Восточной Африки

Выявление особенностей географического
положения и общих черт природы, сложного
состава населения и хозяйства стран региона.
Составление по картам и другим источникам

информации описания и характеристики одной из
стран.

26 Страны Южной Африки

Установление по картам особенностей гео-
графического положения и общих черт природы,
населения и хозяйства стран Южной Африки.
Составление по картам и другим источникам

информации описания и характеристики ЮАР и
одной из стран (по выбору).

Австралия и Океания (4 ч)

27 Географическое положение. Исто-
рия открытия и исследования.

Сравнение географического положения Австралии
и Африки, установление сходства и различий.
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Рельеф и полезные ископаемые Объяснение закономерностей размещения крупных
форм рельефа и месторождений полезных

ископаемых. Сравнение рельефа Австралии и
Африки, объяснение причин сходства и различий.

28 Климат, внутренние воды. Органи-
ческий мир. Природные зоны

Объяснение влияния каждого
климатообразующего фактора на формирование
климата материка; на распределение температур
и осадков. Оценка климата материка для жизни и
хозяйства людей. Сравнение внутренних вод
Австралии и Африки, объяснение результатов

сравнения.

29 Австралия

Сравнение по плану населения Австралии и
Африки. Установление основных видов
хозяйственной деятельности населения по
использованию природных богатств.

30 Океания

Объяснение причин своеобразия природы и
населения. Группировка островов по

происхождению. Поиск информации и подготовка
сообщения (презентации) о стране или группе

островов Океании
Южная Америка (7 ч)

31 Географическое положение. Исто-
рия открытия и исследования

Определение географического положения
материка, формулирование предварительных

выводов о его природе. Сравнение гео-
графического положения Южной Америки и
Африки, установление сходства и различий.

Природа материка (3 ч)

32 Рельеф и полезные ископаемые

Сопоставление карт, установление связи между
особенностями строения земной коры и рельефом
материка. Объяснение закономерности размещения
крупных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых. Сравнение рельефа Южной Америки,

Австралии и Африки.

33 Климат. Внутренние воды

Объяснение причин разнообразия климата и
богатства внутренними водами. Выявление по
карте влияния подстилающей поверхности на
климат отдельных территорий. Составление

характеристики климатических поясов и областей.
Определение по климатограммам типов климата.

34 Природные зоны. Изменение
природы человеком

Объяснение размещения природных зон в за-
висимости от климата. Сравнение размещения зон
в Южной Америке и Африке. Применение понятий
«экваториальный лес», «саванна», «пустыня» для

описания и характеристики природных зон
материка.

Народы и страны (3ч)

35 Население и политическая карта
Установление по карте народов, какие этносы

живут в Южной Америке, как они размещаются по
территории, территории.

36 Страны востока материка. Брази-
лия. Аргентина

Составление по картам и другим источникам
информации описания и характеристики страны.



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

Поиск информации и подготовка сообщений
(презентаций) о стране

37 Андские страны
Выявление особенностей географического
положения и общих черт природы, состава
населения и хозяйства Андских стран.

Антарктида (1 ч)

38

Антарктида.
Географическое
положение.
Открытие

и исследование.
Природа

Выявление своеобразия географического по-
ложения Антарктиды и его влияния на природу.

Изучение по карте научных станций. Установление
причин особенностей рельефа, климата и других
компонентов природы. Объяснение влияния Ан-
тарктиды на природу ЗемлиСоставление проектов
использования ее природных богатств в будущем.

Подготовка и обсуждение презентаций о
современных исследованиях Антарктики

Океаны (3 ч)

39 Северный Ледовитый океан
Оценивание роли океана в хозяйственной

деятельности России и других стран. Подготовка и
обсуждение презентаций об океане.

40 Тихий и Индийский океаны

Определение по картам особенностей
географического положения океанов. Составление
характеристики основных компонентов природы
каждого из океанов. Установление по картам

основных поверхностных течений, взаимодействия
каждого из океанов с окружающей его сушей.

41 Атлантический океан

Определение по карте географического положения
океана. Оценивание роли Атлантики в хозяйствен-
ной деятельности людей. Подготовка и обсуждение
презентаций об океане или море в его пределах.

Северная Америка (6 ч)

42 Географическое положение. Исто-
рия открытия и исследования

Самостоятельное установление особенностей
географического положения и его влияния на
природу материка. Оценивание роли русских

исследователей Северной Америки
Природа материка (3 ч)

43 Рельеф и полезные ископаемые

Составление характеристик крупных форм рельефа
материка, оценивание рельефа и полезных

ископаемых для развития хозяйства на территории
материка

44 Климат. Внутренние воды

Объяснение причин разнообразия климатов на
материке. Определение типов климата по

климатограммам. Составление сравнительных
характеристик климата территорий,

расположенных в одном климатическом поясе,
объяснение установленных фактов.

45 Природные зоны. Изменение
природы человеком

Народы и страны (2 ч)

46 Население и политическая карта.
Канада

Объяснение этнического состава населения
материка и особенностей его размещения.

Составление характеристики природы и при-



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

родных богатств Канады. Подготовка презентации
о стране

47 Соединенные Штаты Америки.
Средняя Америка

Характеристика географического положения
США, природы и природных богатств, их ис-
пользования в хозяйственной деятельности

населения. Выявление специфики этнического
состава населения. Определение изменений

природы по экологической карте состава населе-
ния.

Евразия (19 ч)

48 Географическое положение. Исто-
рия открытия и исследования

Анализ и сопоставление физической карты с
картой строения земной коры, выявление

взаимосвязи между особенностями строения
земной коры и рельефом.

Природа материка (4 ч)

49 Рельеф и полезные ископаемые

Анализ и сопоставление физической карты с картой
строения земной коры, выявление взаимосвязей
между особенностями строения земной коры и
рельефом. Объяснение причин разнообразия и

взаимного расположения крупных форм рельефа;
закономерностей размещения равнин, горных
систем и месторождений полезных ископаемых.

50 Климат

Объяснение причин разнообразия климатов на
материке. Определение типов климата по

климатограммам. Составление сравнительных
характеристик климата Евразии и Северной
Америки, объяснение установленных фактов.

51 Внутренние воды

Установление связи распределения речных систем
и озер, характера течения, питания и режима рек с
рельефом и климатом. Составление сравнительных
характеристик рек, описания озер. Оценивание

внутренних вод для жизни людей и хозяйственной
деятельности.

52 Природные зоны

Объяснение причин размещения природных зон на
материке. Характеристика по плану основных

природных зон. Сравнение количества высотных
поясов в горах Евразии. Сравнение природных зон
Евразии и Северной Америки. Поиск информации,
подготовка презентации, сообщения об изучаемых

природных зонах.изменения.
Народы и страны (14 ч)

53 Население и политическая карта

Оценивание численности населения Евразии.
Установление по карте народов, какие этносы
живут в Евразии, как они размещаются по

территории. Объяснение разнообразия этнического
состава населения материка и особенностей
размещения населения по территории.

54 Страны Северной Европы

Определение по карте географического положения
и состава региона. Объяснение особенностей его
природы. Выявление по картам природных
богатств, этнического состава населения,



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

памятников Всемирного наследия..

55 Страны Западной Европы

Определение географического положения каждой
из стран. Сравнение их природы и природных
богатств. Выявление черт сходства и различий в
численности и этническом составе населения.

56 Страны Восточной Европы

Определение географического положения стран.
Выявление общих черт их природы и своеобразие

каждой из стран. Установление различий в
численности и составе населения. Определение
природных богатств стран и виды деятельности,

связанные с их использованием.

57 Украина

Описание географического положения страны.
Характеристика природы и природных ресурсов.
Установление по карте размещения отраслей
хозяйства по территории страны. Перечисление

памятников Всемирного наследия

58 Страны Южной Европы. Италия

Определение по карте географического положения
стран. Объяснение особенностей их природы.

Выявление по картам природных богатств стран и
видов хозяйственной деятельности населения.

59 Страны Юго- Западной Азии

Объяснение историко-культурных особенностей
стран региона. Оценка их географического

положения. Группировка стран Юго- Западной
Азии по различным признакам. Выявление
своеобразия природы отдельных стран.

Установление главных природных богатств стран.

60 Страны Центральной Азии

Объяснение влияния географического положения
стран на своеобразие их природы. Определение

основных природных богатств стран и связанных с
ними видов хозяйственной деятельности.

61 Страны Восточной Азии. Китай

Определение географического положения стран,
оценивание его для развития хозяйства.

Составление характеристики природы и при-
родных ресурсов стран, степени антропогенных

изменений природы. Установление по картам связи
отраслей хозяйства с природными ресурсами.

62 Китай

Определение географического положения Китая,
оценивание его для развития хозяйства.

Составление характеристики природы и при-
родных ресурсов Китая, степени антропогенных

изменений природы. Установление по картам связи
отраслей хозяйства с природными ресурсами.

63 Япония
Описание географического положения страны,
своеобразие природы и природных богатств.
Объяснение роли моря в жизни населения.

64 Страны Южной Азии. Индия

Определение географического положения региона
и стран в его пределах. Выявление особенностей
природы и природных богатств, их влияние на

развитие хозяйства стран. Составление по картам и
тексту учебника комплексной характеристики

Индии.



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

65 Страны Юго-Восточной Азии.
Индонезия

Определение географического положения стран
региона. Выделение наиболее общих черт природы
страны. Выявление по картам природных богатств

стран. Установление сложности этнического
состава населения, размещения его по территории

стран.

66 Обобщающий урок по странам
Азии.

Определение географического положения стран
региона. Выделение наиболее общих черт природы
страны. Выявление по картам природных богатств

стран. Установление сложности этнического
состава населения, размещения его по территории

стран.
Земля — наш дом (2 ч)

67 Взаимодействие человеческого
общества и природы

Объяснение причин изменения характера
взаимодействия человека и природы по мере
развития человечества. Характеристика видов

ресурсов по происхождению и принадлежности к
какому-либо компоненту природы. Анализ
экологических проблем своей местности.

68 Уроки жизни. Сохранить окру-
жающую природу

Формулирование понятия «природопользование».
Подбор примеров рационального и

нерационального природопользования в странах
мира. Моделирование на карте основных видов
природных богатств материков и океанов.

и улучшения окружающей среды; перечисление
памятников природы и культуры

урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8 - 9 КЛАССЫ
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 8 КЛАСС

(2 ч в неделю, всего 68 ч)
Введение (1 ч)

1 Что изучает география России Знакомство со структурой учебника и
особенностями используемых компонентов УМК.

Часть I. Россия на карте мира (11 ч)



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

Географическое положение и административно-территориальное устройство России (11
ч)

2-3 Границы России

Определение по физической и политической
картам границ России и приграничных

государств, обозначение их на контурной карте.
Сравнение морских и сухопутных границ России
по протяженности и значению для развития

внешнеторговых связей нашей страны с другими
государствами. Сравнение протяженности
границ с разными странами- соседями.

4 Россия на карте часовых поясов
Определение положения России на карте ча-
совых поясов. Определение по карте часовых
поясов поясного времени для разных городов.

5 Географическое положение
России

Анализ карт и выявление особенностей разных
видов географического положения России

6

Физико-географическое,
экономико-географическое и
транспортно-географическое

положение России

Обозначение на контурной карте объектов,
характеризующих географическое положение
России. Сравнение географического положения
России с географическим положением других

стран. Выявление зависимости между
географическим положением и особенностями
заселения и хозяйственного освоения территории

страны.

7

Геополитическое, геоэкономи-
ческое, геодемографическое, эт-

нокультурное и эколого-
географическое положение России

Обозначение на контурной карте объектов и
явлений, характеризующих разные виды

географического положения России. Сравнение
геополитического и геоэкономического

положения России и других стран. Выявление
зависимости между разными видами гео-

графического положения России.

8 Как формировалась государст-
венная территория России

Выявление особенностей формирования го-
сударственной территории России, изменения ее
границ, заселения и хозяйственного освоения на

разных исторических этапах.

9
Обширные российские
пространства: вопросы и

проблемы.

Выявление особенностей экономически
эффективной территории России. Выявление

значения зоны Севера для России.

10 Этапы и методы географического
изучения территории

Анализ по карте маршрутов важнейших пу-
тешествий и экспедиций по территории России.

Характеристика вклада знаменитых пу-
тешественников и исследователей в освоение и
изучение территории России. Подготовка и
обсуждение сообщения (презентации) о ре-
зультатах выдающихся отечественных гео-
графических открытий и путешествий

11
Особенности административно-
территориального устройства

страны

Выявление специфики административно-
территориального устройства Российской
Федерации. Определение субъектов РФ и их
столиц по политико-административной карте.
Определение и обозначение на контурной карте

состава границ федеральных округов



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

12 Итоговый урок по разделу  Россия
на карте мира

Часть II. Природа России (35 ч)
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (7 ч)

13
Геологическая история и геологи-

ческое строение территории
России

Анализ и сопоставление физической и текто-
нической карт

14-15 Рельеф России

Обозначение на контурной карте основных форм
рельефа России. Характеристика размещения
полезных ископаемых Объяснение зависимости

расположения крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых от строения
земной коры на примере отдельных территорий.

16 Как и почему изменяется рельеф
России

Характеристика современных процессов,
формирующих рельеф. Объяснение взаимосвязи

всех компонентов природы

17 Стихийные природные явления в
литосфере

Характеристика стихийных явлений, происходящих
в литосфере, и их последствий для человека. Работа

с контурной картой

18 Человек и литосфера Объяснение особенностей жизни людей в горах и
на равнинах

19
Итоговый урок по теме:

Геологическое строение, рельеф
и полезные ископаемые

Климат и климатические ресурсы (8 ч)

20 Факторы, определяющие климат
России Анализ климатических карт и диаграмм

21
Закономерности распределения
тепла и влаги на территории Рос-

сии

Анализ климатических карт. Характеристика
закономерностей распределения солнечной
радиации, радиационного баланса, средних

температур января и июля, годового количества
осадков на территории России

22

Практическая работа
№4.Определение по картам

закономерностей распределения
солнечной радиации,

радиационного баланса. Выявление
особенностей распределения

средних температур января и июля,
годового количества осадков по

территории страны

Анализ климатических карт. Характеристика
закономерностей распределения солнечной
радиации, радиационного баланса, средних

температур января и июля, годового количества
осадков на территории России

23 Сезонность климата
Характеристика сезонов года. Объяснение причин

сезонности климата. Сравнение различных
климатических сезонов.

24 Типы климатов России

Объяснение причин разнообразия климата нашей
страны. Характеристика каждого типа климата по

климатическим картам. Обозначение на
контурной карте границ климатических поясов и
областей. Сравнение разных типов климата крае.
Выявление территорий России, где наиболее
часто происходят: а) засухи и пыльные бури; б)
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ураганы; в) сильные ливни; г) морозы

25-26 Климат и человек

Характеристика природных условий России для
жизни и деятельности человека. Выявление

наиболее благоприятных условий для человека.
Обозначение на контурной карте территорий
России с наиболее комфортными условиями.
Оценка климата своей местности для жизни и

деятельности человека.

27 Итоговый урок по теме: Климат
и климатические ресурсы

Внутренние воды и водные ресурсы (5 ч)

28 Разнообразие внутренних вод
России. Реки

Объяснение влияния климата и рельефа на
внутренние воды страны. Анализ распределения
рек России по бассейнам разных океанов. Решение

задач на определение падения и уклона реки.
Сравнение равнинных и горных рек

29

Практическая работа 7
Составление характеристики одной

из рек с использованием
тематических карт и

климатограмм. Определение
возможностей ее хозяйственного

использования.

Решение задач на определение падения и уклона
реки. Определение возможностей  хозяйственного

использования реки.

30 Озера. Болота. Подземные воды.
Ледники. Многолетняя мерзлота

Объяснение причины размещения озер, болот,
многолетней мерзлоты по территории России.
Характеристика крупных озер нашей  страны.
Обозначение на контурной карте озер, границ

многолетней мерзлоты

31 Водные ресурсы и человек

Оценка роли воды в жизни человека. Осознание
эстетического и оздоровительного значения
водных ландшафтов. Характеристика водных

ресурсов своего края

32
Итоговый урок по теме:

Внутренние воды и водные
ресурсы

Почва и почвенные ресурсы (5 ч)

33 Образование почв и их
разнообразие

Анализ почвенных карт. Объяснение причин
образования разных почв нашей страны.

Установление взаимосвязи почвы с другими
компонентами ПТК

34
Закономерности
распространения

почв

Характеристика типов почв. Определение
основных типов почв своей местности

35 Почвенные ресурсы России

Осознание значения почвы для жизни человека.
Объяснение роли мелиорации в повышении

плодородия почв. Характеристика почвы своей
местности

36

Практическая работа №8
Выявление условий образования
основных типов почв и оценка их

плодородия. Знакомство с

Выявление условий образования основных типов
почв и оценка их плодородия. Знакомство с

образцами почв своей местности.



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

образцами почв своей местности.

37 Итоговый урок по теме: Почва и
почвенные ресурсы
Растительный и животный жир. Биологические ресурсы (2 ч)

38 Растительный и животный мир
России

Установление взаимосвязей между живой природой
и другими компонентами ПТК.

39 Биологические ресурсы. Охрана
растительного и животного мира

Характеристика и оценка биологических ресурсов
нашей страны и своего края

Природное районирование(8ч)

40 Разнообразие природных комп-
лексов

Объяснение принципов физико-географического
районирования. Подбор примеров природных и

антропогенных ландшафтов.

41 Природно-хозяйственные зоны
России

Анализ размещения природных зон нашей страны,
обозначение их на контурной карте. Объяснение
влияния деятельности человека на природные

зоны

42 Арктические пустыни, тундра и
лесотундра

Выявление и объяснение особенностей природы
арктических пустынь, тундры и лесотундры.

Характеристика особенностей при-
родопользования в зоне Севера

43 Леса Обозначение природных зон России на контурной
карте. Сравнение тайги и смешанных лесов

44 Лесостепи, степи и полупустыни
Сравнение природы тундры и степной зоны.

Объяснение характера приспособления растений и
животных к условиям степей и полупустынь

45 Высотная поясность
Самостоятельное составление схемы высотной

поясности для разных гор нашей страны.
Сравнение высотной поясности Кавказа и Урала

46 Особо охраняемые природные
территории

Характеристика одной из ООПТ России (по
выбору)

47 Итоговый урок по теме:
Природное районирование

Часть III. Население России (9 ч)

48 Численность населения

Определение по статистическим данным места
России в мире по численности населения. Анализ
графиков изменения численности населения с

целью выявления тенденций в изменении темпов
роста населения России. Сравнение особенностей

традиционного и современного типов
воспроизводства населения.

49 Мужчины и женщины. Продолжи-
тельность жизни

Выявление факторов, определяющих соотношение
мужчин и женщин разных возрастов. Определение

по статистическим данным полового состава
населения ,соотношения мужского и женского

населения в разных районах страны.

50

Практическая работа № 9
Сравнительная характеристика

половозрастного состава населения
регионов России.

Составление сравнительной  характеристики
половозрастного состава населения регионов

России.

51 Народы, языки и религии Определение по статистическим данным
крупнейших по численности народов России.
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Определение особенностей размещения народов
России и сравнение по тематическим картам
географии крупнейших народов с политико-

административным делением РФ.

52 Городское и сельское население

Определение видов городов в России по чис-
ленности населения, функциям, роли в жизни
страны. Обозначение на контурной карте

крупнейших городов и городских агломераций
России. Обсуждение социально-экономических
и экологических проблем в крупных городах

страны.

53 Размещение населения России

Выявление факторов (природных, исторических,
социально-экономических), влияющих на

размещение населения страны. Выявление по
карте плотности населения. Обозначение на
контурной карте основной зоны расселения и

хозяйственного освоения, зоны Севера

54 Миграции населения в России

Составление схем разных видов миграций и
вызывающих их причин. Подготовка и об-

суждение сообщения (презентации) об основных
направлениях миграционных потоков на разных

этапах исторического развития России.

55 Люди и труд

Анализ схемы состава трудовых ресурсов и
экономически активного населения. Выявление

соотношения этих понятий. Сравнение по
статистическим данным величины трудо-

способного и экономически активного населения
в России и других странах мира.

56 Итоговый урок по теме:  Население
России

Часть IV. Хозяйство России (11 ч)

57 Что такое хозяйство страны?
Анализ схем отраслевой и функциональной
структуры хозяйства России, определение их

различий.

58 Как география изучает хозяйство Определение факторов размещения предприятий
различных отраслей хозяйства.

Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу (9 ч)

59 Состав первичного сектора эконо-
мики. Природные ресурсы

Анализ схемы состава первичного сектора
экономики, определение функций и различий его
отдельных составляющих. Анализ классификации

типов и видов природных ресурсов.

60 Природно-ресурсный капитал
России

Анализ карт и статистических материалов
(печатных таблиц, диаграмм, графиков, ресурсов
Интернета) и выявление места России в природно-

ресурсном потенциале мира.

61

Практическая работа №10
Выявление и сравнение природно-
ресурсного капитала различных

районов России

Сравнение природно-ресурсного капитала
различных регионов России.

62 Сельское хозяйство Сравнительный анализ сельскохозяйственных
угодий России и других стран (регионов),
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формулирование выводов. Выявление
существенных черт отличия сельского хозяйства

от других отраслей экономики.

63 Растениеводство

Определение по картам и характеристика
агроклиматических ресурсов районов со зна-
чительными посевами тех или иных культур.

Определение по картам и эколого-климатическим
показателям основных районов выращивания

зерновых и технических культур.

64 Животноводство

Определение по картам и эколого-климатическим
показателям главных районов развития разных
отраслей животноводства. Формулирование
главных факторов размещения различных

отраслей животноводства.

65 Лесное хозяйство
Определение по картам особенностей географии
лесов России. Сравнительный анализ различий

породного состава российских лесов

66 Охота и рыбное хозяйство

Определение по карте природных зон главных
районов развития охотничьего хозяйства.
Подготовка и обсуждение сообщения

(презентации) об основных рыбопромысловых
бассейнах

67 Итоговый урок по теме:
Первичный сектор экономики

Заключение (1ч)

68

Заключительный урок по курсу:
География России. Природа.
Население. Хозяйство 8 класс.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 9 КЛАСС (2 ч
в неделю, всего 68 ч)

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (22 ч)
Введение (1 ч)

1 Введение

Знакомство со структурой учебника и особен-
ностями используемых компонентов УМК.

Повторение и обобщение знаний, полученных в 8
классе

Вторичный сектор экономики — отрасли, перерабатывающие сырье (14 ч)

2 Топливно-энергетический комплекс
(ТЭК)

Анализ схемы «Состав топливно-энергетического
комплекса». Определение по статистическим

данным основных тенденций изменения топливно-
энергетического баланса России

3 Нефтяная промышленность
Обозначение на контурной карте основных
районов добычи нефти и крупнейших нефте-

проводов.

4 Газовая промышленность

. Высказывание мнения о воздействии газовой
промышленности и других отраслей ТЭК на
состояние окружающей среды и мерах по ее
охране. Обозначение на контурной карте ос-
новных районов добычи газа и магистральных
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газопроводов.

5 Угольная промышленность
Сопоставительный анализ величины добычи угля

в основных угольных бассейнах на основе
статистических материалов и карт.

6

Практическая работа 1.
Характеристика по картам и

статистическим материалам одного
из угольных бассейнов России

Составление по картам и статистическим мате-
риалам характеристики одного из угольных

бассейнов.

7 Электроэнергетика

Составление (анализ) таблицы «Различия типов
электростанций по особенностям эксплуатации,
строительства, воздействию на окружающую
среду, стоимости электроэнергии». Выявление
причинно-следственных связей в размещении

гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС.

8 Металлургия. География черной
металлургии

Сопоставление по картам географии место-
рождений железных руд и каменного угля с
размещением крупнейших центров черной
металлургии. Формулирование главных фак-
торов размещения предприятий черной ме-
таллургии. Высказывание мнения о причинах

сохранения за сталью роли главного
конструкционного материала

9 География цветной металлургии

Поиск информации (в Интернете, других ис-
точниках) об использовании цветных металлов в
хозяйстве и причинах возрастания потребности в

них. Сопоставление по картам географии
месторождений цветных металлов с

размещением крупнейших центров цветной
металлургии.

10 Химическая промышленность

Анализ схемы «Состав химической промыш-
ленности России», выявление роли важнейших

отраслей химической промышленности в
хозяйстве.

11 География химической промыш-
ленности

Определение по картам атласа основных районов
химической промышленности, развивающихся
на собственном и ввозимом сырье. Подбор
примеров негативного влияния на природу и

здоровье человека химических производств и их
разъяснение

12 Лесная промышленность

Выявление направлений использования дре-
весины в хозяйстве, ее главных потребителей.
Определение по картам атласа географического
положения основных районов лесозаготовок и
лесопромышленных комплексов с обоснованием

принципов их размещения

13 Машиностроение

Аргументирование конкретными примерами
решающего воздействия машиностроения на
общий уровень развития страны. Выявление по
картам главных районов размещения отраслей
трудоемкого и металлоемкого машиностроения.
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14

Практическая работа№3.
Определение главных районов
размещения предприятий

трудоемкого и металлоемкого
машиностроения по картам.

Выявление по картам главных районов
размещения отраслей трудоемкого и
металлоемкого машиностроения.

15 Пищевая и легкая промышлен-
ность

Установление доли пищевой и легкой про-
мышленности в общем объеме промышленной
продукции. Высказывание мнения о причинах
недостаточной обеспеченности населения

отечественной продукцией легкой и пищевой
промышленности и их неконкурен-

тоспособности.
Третичный сектор экономики — сфера услуг (7 ч)

16 Состав и значение сферы услуг

Анализ схемы «Состав третичного сектора
экономики» и выявление роли его важнейших
отраслей в хозяйстве. Подбор примеров (из
контекста реальной жизни) услуг различного

характера и видов

17 Роль и значение транспорта

Сравнение видов транспорта по ряду показателей
(скорости, себестоимости, грузообороту,

пассажирообороту, зависимости от погодных
условий, степени воздействий на окружающую
среду) на основе анализа статистических данных.

18 Сухопутный транспорт

Анализ достоинств и недостатков железнодо-
рожного транспорта. Установление по картам
причин ведущей роли железнодорожного

транспорта в России. Определение по статис-
тическим данным доли железнодорожного
транспорта в транспортной работе страны.

19 Водный транспорт

Анализ достоинств и недостатков морского и
внутреннего водного транспорта. Установление
по картам роли отдельных морских бассейнов в

работе морского транспорта.

20 Авиационный и трубопроводный
транспорт. Связь

Определение по материалам учебника достоинств
и недостатков авиационного транспорта.

Определение по статистическим данным доли
авиационного транспорта в транспортной работе

страны.

21 Наука

Определение по статистическим данным доли
России и других стран на мировом рынке

наукоемкой продукции, доли затрат стран на
научные исследования. Анализ по картам

географии наукоградов.

22 Жилищное и рекреационное
хозяйство

Определение территориальных различий в
обеспеченности жильем районов России. Анализ

статистических данных по уровню
обеспеченности жильем и его благоустроенности

в России и других странах мира.
Часть V. География крупных регионов России (46 ч)

Районирование России (1 ч)
23 Зачем районировать территорию Анализ схемы «Районирование». Подбор
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страны примеров районов различного уровня
Европейская Россия (Западный макрорегион) (30 ч)

24 Общая характеристика Европейской
России

Выявление на основе анализа карт особенностей
географического положения макрорегиона,
специфики территориальной структуры
расселения и хозяйства, этнического и

религиозного состава населения

25 Европейский Север. Географическое
положение

Оценивание положительных и отрицательных
сторон географического положения Европейского

Севера.

26 Природа Европейского Севера

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических карт для

установления природных различий западной и
восточной частей Европейского Севера.

27 Население и хозяйственное
освоение Европейского Севера

Сопоставительный анализ тематических физико-
географических карт и карт населения,

установление причинно-следственных связей и
закономерностей размещения населения, городов

и хозяйственных объектов.

28 Хозяйство Европейского Севера

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических карт и со-
циально-экономических тематических карт,

установление причинно-следственных связей и
закономерностей развития хозяйства и
размещения хозяйственных объектов.

29

Практическая работа №4
Выявление и анализ условий для
развития хозяйства Европейского

Севера

Установление причинно-следственных связей и
закономерностей развития хозяйства и
размещения хозяйственных объектов.

30 Северо-Западный район.
Географическое положение

Оценка положительных и отрицательных сторон
географического положения Севе - ро-Западного

района.

31 Природа Северо- Запада

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических карт для

установления природных различий западной и
восточной частей Европейского Севера.

32 Население и хозяйственное
освоение Северо- Запада

Сопоставительный анализ тематических и
физико-географических карт и карт населения,
установление причинно-следственных связей и
закономерностей размещения населения, городов

и хозяйственных объектов.

33 Хозяйство Северо-Запада

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических и социально-
экономических тематических карт, установление

причинно-следственных связей и
закономерностей развития хозяйства и
размещения хозяйственных объектов.

34 Центральная Россия. Географиче-
ское положение

Оценка положительных и отрицательных сторон
географического положения Центральной

России. Установление характера воздействия
географического положения на природу, жизнь



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

людей и хозяйство.

35

Практическая работа №5
Сравнение географического
положения и планировки двух
столиц - Москвы и Санкт-

Петербурга.

Оценка положительных и отрицательных сторон
географического положения и планировки двух

столиц - Москвы и Санкт-Петербурга.

36 Природа Центральной России

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических карт для
установления природных различий северной,

южной и восточной частей Центральной России.

37 Население и хозяйственное ос-
воение Центральной России

Сопоставительный анализ тематических и
физикогеографических карт и карт населения,
установление причинно-следственных связей и
закономерностей размещения населения, городов

и хозяйственных объектов.

38 Хозяйство Центральной России

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических и социально-
экономических тематических карт, установление

причинно-следственных связей и
закономерностей развития хозяйства и
размещения хозяйственных объектов.

39
Европейский Юг.
Географическое
положение

Оценка положительных и отрицательных сторон
географического положения Европейского Юга.

Установление характера воздействия
географического положения на природу, жизнь

людей и хозяйство.

40 Природа Европейского Юга

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических карт для
установления природных различий северной,
южной и восточной частей Европейского Юга.

41 Население и хозяйственное
освоение Европейского Юга

Сопоставительный анализ тематических и
физико-географических карт и карт населения,
установление причинно-следственных связей и
закономерностей размещения населения, городов

и хозяйственных объектов.

42 Хозяйство Европейского Юга

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических и социально-
экономических тематических карт, установление

причинно-следственных связей и
закономерностей развития хозяйства и
размещения хозяйственных объектов.

43

Практическая работа №6
Выявление и анализ условий для

развития рекреационного
хозяйства на Северном Кавказе.

Установление причинно-следственных связей и
закономерностей развития рекреационного
хозяйства и размещения хозяйственных

объектов.

44
Поволжье.

Географическое
положение

Оценка положительных и отрицательных сторон
географического положения Поволжья.
Установление характера воздействия

географического положения на природу, жизнь
людей и хозяйство.

45 Природа Поволжья Сопоставительный анализ различных по со-



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

держанию физико-географических карт для
установления природных различий западной и

восточной частей Поволжья.

46 Население и хозяйственное ос-
воение Поволжья

Сопоставительный анализ тематических и
физико-географических карт и карт населения,
установление причинно-следственных связей и
закономерностей размещения населения, городов

и хозяйственных объектов.

47 Хозяйство Поволжья

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических и социально-
экономических тематических карт, установление

причинно-следственных связей и
закономерностей развития хозяйства и
размещения хозяйственных объектов.

48

Практическая работа №7.
Экологические и водные

проблемы Волги — оценка и пути
решения.

Анализ взаимодействия природы и человека.

49 Урал. Географическое положение Оценка положительных и отрицательных сторон
географического положения Урала.

50 Природа Урала

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических карт и

установление изменения природных условий
Уральского района по направлениям с севера на
юг, с запада на восток, от подножий гор к их

вершинам.

51 Население и хозяйственное ос-
воение Урала

Сопоставительный анализ тематических физико-
географических карт и карт населения,

установление причинно-следственных связей и
закономерностей размещения населения, городов

и хозяйственных объектов. Анализ схем и
статистических материалов, отражающих
качественные и количественные параметры

населения, формулирование выводов.
Характеристика населения на основе анализа
разных источников информации, в том числе
карт. Решение задач. Поиск информации (в

Интернете и других источниках) и подготовка
сообщения (презентации) о заселении и освоении

района

52 Хозяйство Урала

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических и социально-
экономических тематических карт, установление

причинно-следственных связей и
закономерностей развития хозяйства и раз-

мещения хозяйственных объектов. Составление
таблиц, диаграмм, характеристик и описаний,

отражающих особенности хозяйства.
Определение района и его подрайонов по

краткому описанию характерных черт природы,



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

населения и хозяйства. Выявление черт сходства
и различия в особенностях природы, населения и

хозяйства.

53

Практическая работа №8.
Оценка экологической ситуации в
разных частях Урала и путей

решения экологических проблем.

Оценка экологической ситуации в разных частях
Урала и путей решения экологических проблем.

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (15 ч)

54 Азиатская Россия. Географическое
положение

Выявление на основе анализа карт особенностей
географического положения макрорегиона,
специфики территориальной структуры
расселения и хозяйства, этнического и

религиозного состава населения

55 Западная Сибирь. Географическое
положение

Оценка положительных и отрицательных сторон
географического положения Западной Сибири.

Установление характера воздействия
географического положения на природу, жизнь

людей и хозяйство

56 Природа Западной Сибири

Сравнительная характеристика природно-
территориальных комплексов района. Со-

поставительный анализ различных по содержанию
физико-географических карт для установления
природных различий северной и южной частей

Западной Сибири.

57

Практическая работа №9
Изучение и оценка природных

условий Западносибирского района
для жизни и быта человека

Установление характера воздействия
географического положения на природу, жизнь

людей и хозяйство

58 Население и хозяйственное
освоение Западной Сибири

Сопоставительный анализ тематических физико-
географических карт и карт населения,

установление причинно-следственных связей и
закономерностей размещения населения, городов

и хозяйственных объектов.

59 Хозяйство Западной Сибири

Составление таблиц, диаграмм, графиков,
характеристик и описаний, отражающих

особенности хозяйства. Определение района и
его подрайонов по краткому описанию (ха-
рактеристике) характерных черт природы,

населения и хозяйства.

60 Восточная Сибирь. Географиче-
ское положение

Составление на основе анализа карт сравни-
тельной характеристики географического
положения Западной и Восточной Сибири.

61 Природа Восточной Сибири

Сопоставительный анализ различных по
содержанию физико-географических карт,
установление отличительных особенностей
природы Восточной Сибири, обусловленных
изменением природных условий в России по

направлению с запада на восток. Сравнительная
характеристика компонентов природы западно и

восточно-сибирских районов.
62 Население и хозяйственное Сопоставительный анализ тематических и



урок Темы, входящие в данный раздел Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне  учебных действий)

освоение Восточной Сибири физико-географических карт и карт населения,
установление причинно-следственных связей и
закономерностей размещения населения, городов

и хозяйственных объектов.

63 Хозяйство Восточной Сибири

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических и социально-
экономических тематических карт, установление

причинно-следственных связей и
закономерностей развития хозяйства и
размещения хозяйственных объектов.

64
Дальний Восток.
Географичес-кое

положение

Оценка положительных и отрицательных сторон
географического положения Дальнего Востока.

Установление характера воздействия
географического положения на природу, жизнь

людей и хозяйство.

65 Природа
Дальнего Востока

Установление на основе анализа карт причинно-
следственных связей: между особенностями

строения земной коры и составом минеральных
ресурсов; между особенностями строения земной

коры и рельефом; между климатом и
обеспеченностью водными ресурсами; между

климатом и природной зональностью.

66 Население и хозяйственное
освоение Дальнего Востока

Сопоставительный анализ тематических и
физико-географических карт и карт населения,
установление причинно-следственных связей и
закономерностей размещения населения, городов

и хозяйственных объектов.

67 Хозяйство Дальнего Востока

Сопоставительный анализ различных по со-
держанию физико-географических и социально-
экономических тематических карт, установление

причинно-следственных связей и
закономерностей развития хозяйства и
размещения хозяйственных объектов.

68 Итоговый урок по теме: Восточный
макрорегион.



85. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности.

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5—9 классах
содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, электронные
мультимедийные издания.
УМК «География. Землеведение. 5—6 классы»
1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева).
2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. Савельева, В. П.
Дронов).
3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева).
4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева).
5. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение.
УМК «География. Материки, океаны, народы и страны.
7 класс»
1. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник (авторы И. В. Душина, В.
А. Коринская, В. А. Щенев).
2. География. Материки, океаны, народы и страны, 7 класс. Методическое пособие (авторы И.
В. Душина,В. А. Щенев).
3. География. Материки, океаны, народы и страны, 7 класс. Рабочая тетрадь (автор И. В.
Душина).
4. География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс. Электронное приложение.
УМК «География России. Природа, население, хозяйство.
8 класс»
1. География России. Природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, И.
И. Баринова, В. Я. Ром).
2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. П.
Дронов).
3. География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Рабочая тетрадь (авторы И. И.
Баринова, В. П. Дронов).
4. География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Электронное приложение.
УМК «География России. Хозяйство и географические
районы. 9 класс»
1. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы В. П.
Дронов, И. И. Баринова,В. Я. Ром).
2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. П.
Дронов).
3. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Рабочая тетрадь (авторы И.
И. Баринова,В. П. Дронов).
4. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Электронное приложение.



86. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Раздел 1. Источники географической информации
Выпускник научится:

использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных
задач;

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать

зависимости и закономерности;
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания;

в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты;

строить простые планы местности;
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.

Раздел 2. Природа Земли и человек
Выпускник научится:

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Раздел 3. Население Земли
Выпускник научится:



различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли и отдельных регионов и стран;

cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира
использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами

и явлениями для объяснения их географических различий;
проводить расчеты демографических показателей;
объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества,
стран и регионов;

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное
с изучением населения.
Раздел 4. Материки, океаны и страны
Выпускник научится:

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран;

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для
отдельных регионов и стран;

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с природными и социально-экономическими факторами.
Раздел 5. Особенности географического положения России
Выпускник научится:

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы.
Раздел 6. Природа России
Выпускник научится:

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
страны и отдельных регионов;



сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий;
описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических

объектов
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных

территорий России;
создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией
Выпускник получит возможность научиться:

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны,
связанных с глобальными изменениями климата;

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов.
Раздел 7. Население России
Выпускник научится:

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России и отдельных регионов и стран;

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия
в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения
на селения России и ее отдельных регионов;

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;

использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.
Раздел 8. Хозяйство России
Выпускник научится:

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру
хозяйства;

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий
по территории страны;

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из
реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.



Раздел 9. Районы России
Выпускник научится:

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:

составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга;
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные

с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей;
создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией;

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных,

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.
Раздел 10. Россия в современном мире
Выпускник научится:

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем

человечества;
оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития России







1.Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» для 5-8 классов составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 планируемых результатов основного общего образования;
 Примерной программой по изобразительному искусству Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования;
 программы Л. Г.Савенковой, Е.А.Ермолинской, Т.В. Селивановой, Н.Л. Селиванова (М.:

«Русское слово», 2016).
1.2 Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС

ООО);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. № 629 «О

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253

 Учебный план МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области  на 2020 — 2021 учебный год.
 Положение о рабочей программе в МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области.
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный

Тверской области
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и
полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, концептуальные положения
творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также
педагогические подходы и методологические основания программы опираются на концепцию
образовательной области «Искусство»,разработанной в Учреждении Российской академии
образования «Институт художественного образования».
Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики искусства в
области художественного образования школьников, научно-методические концепции, технологии
обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имен, тенденций,
произведений искусства.
Цель: формирование целостного художественного сознания и мировоззрения учащихся, воспитание
активной творческой позиции, потребности общения с искусством в процессе освоения
изобразительного искусства и его интеграции с другими видами искусства и областями знаний.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:

 формирование изобразительных навыков;
 реализацию творческого потенциала личности;
 развитие художественного восприятия, обогащение эмоционально-образной сферы;
 изобразительное развитие и развитие способности к творческой самореализации в разных

видах искусства;
 развитие художественного, композиционного и ассоциативного мышления;
 формирование художественных предпочтений, этических, эстетических, художественных

оценок искусства, природы, окружающего мира;
 развитие активной личностной позиции, художественного восприятия, адекватного

отношения к произведениям разных видов искусства;
 формирование духовных и мировоззренческих начал и целостного художественного сознания

личности;
 развитие представлений о технических средствах выражения — знакомство с персональным

компьютером;
 практическое освоение простейших компьютерных программных средств для

художественной деятельности; изучение и применение на практике художественных методов,
используемых в современном медиаискусстве.

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру общения
педагога с обучающимися (ученик становится субъектом образовательного процесса), требует от



учебных программ созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих полихудожественное
развитие школьников.
Освоение школы изобразительного искусства происходит на занятии в процессе взаимодействия
разных видов творческой деятельности: восприятия, размышления на языке искусства, собственной
творческой деятельности в области живописи, графики, декоративно-прикладном искусстве,
архитектуре, дизайне, скульптуре.
Обучение изобразительному искусству связано с близким для детей природным окружением,
национальными и народными художественными традициями и обычаями, особенностями местной
художественной жизни (в городе, селе; в семье), с историей родного края и его
достопримечательностями, которые являются частью национальной истории и составляют традиции
многонациональной страны, общечеловеческие достижения мировой художественной культуры.
Учебно-познавательный материал уроков рассматривается через категории нравственности,
духовности, добра и красоты, при этом происходит ознакомление детей с разными сторонами жизни
человека и природы в их взаимосвязи и единстве: с одной стороны, это реальный мир (природный
ландшафт, предметное и архитектурное окружение, люди, животные, растения), с другой — мир
искусства.
В основе изучения изобразительного искусства лежат единые образовательно-художественные
задачи:

 освоение законов композиции;
 осознанная работа с цветом;
 понимание конструктивных особенностей пропорции и формы предмета или объекта;
 передача объёма и пространства;
 освоение разнообразных художественных материалов, техник, инструментов в процессе

создания самостоятельной творческой работы.
Продолжая направления работы, освоенные обучающимися по данному предмету в начальной
школе, постижение базовых основ школы изобразительного искусства происходит в основной школе
в процессе расширения знаний и умений обучающихся в разных видах творческой деятельности:
восприятие произведений искусства и природы, размышление и рассуждение на языке искусства,
собственная творческая деятельность школьника в области живописи, графики, декоративно-
прикладном искусстве, архитектуре, дизайне, скульптуре.



2.Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Обучающиеся научатся:

 характеризовать и использовать в своей творческой деятельности выразительные средства
изобразительного искусства;

 передавать иллюзию предмета на плоскости при помощи падающей тени;
 пользоваться образным языком декоративно-прикладного искусства;
 создавать образцы изделий разных видов народного творчества в объеме (лепке,

конструировании, из мягкого материала);
 выполнять наброски, зарисовки, этюды (в живописи, графике, скульптуре);
 создавать сюжетные композиции с животными в живописи, графике, круглой скульптуре и

рельефе;
 использовать программу PowerPoint для создания презентаций, графических композиций,

компьютерной игры;
 создавать графические композиции, эскизы в программе Paint;
 рассказывать о соразмерности и пропорциях объектов, о композиционном центре и планах в

изображении; передавать их в собственной работе;
 использовать знания условной передачи перспективы при изображении открытого и

закрытого пространства;
 объяснять правила композиции в живописи, графике, скульптуре;
 рассказывать о разнообразии графических приемов изображения (штрих, пятно, линия) и

уметь применять их в собственной работе;
 характеризовать (объяснять, сравнивать, анализировать) различные виды и направления

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-
прикладное и народное искусство, дизайн, ландшафтный дизайн).

Обучающиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно осваивать разнообразные графические техники (монотипия, оттиск фактуры

материала);
 развивать фантазию и воображение;
 анализировать материал, представленный в художественных, этнографических и

краеведческих музеях;
 проводить самостоятельные исследовательские работы по выявлению истории своей семьи,

города, села;
 самостоятельно находить нужную информацию об искусстве, в том числе о музеях мира, с

помощью поисковой системы Интернет.

Личностные результаты обучения изобразительному искусству:
– сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства уважения к
Отечеству, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; освоение культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества;
– ответственное отношение к освоению искусства, готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования с учётом устойчивых познавательных интересов;
– целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира;
– уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам человечества в целом;
– способность к развитию индивидуального самосознания и компетентности на основе личностного
выбора; нравственных чувств и нравственного поведения; осознанного и ответственного отношения
к собственным поступкам;
– сформированность компетентностей обучающихся в общении на языке искусства со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;



– способность к развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство»:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать свою познавательную деятельность;
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
– умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, находить причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;
– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
– умение осознанно использовать свою речь для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.
Предметные результаты (знания, умения, навыки, компетенции) освоения предмета
«Изобразительное искусство»:
– освоение графической грамоты;
– освоение художественно-выразительных средств искусства;
– освоение опыта самостоятельной творческой деятельности;
– сформированность осмысленного восприятия искусства и действительности;
– освоение графических умений с помощью современных средств обучения, в том числе по
планированию самостоятельной деятельности, оцениванию выполненной работы;
– умение фиксировать собственные достижения;
– умение самостоятельно осваивать окружающий мир и искусство во всем многообразии его
проявлений;
– сформированность художественного мировоззрения, целостного мировосприятия, художественно-
творческого мышления;
– умение развивать интерес к искусству и окружающей природе и активизировать творческую
деятельность, стремление проявлять себя в каком-либо виде изобразительного искусства (живопись,
графика, компьютерная графика, компьютерный проект, скульптура, архитектура, дизайн,
декоративно-прикладное искусство);
– сформированность представлений о роли и значимости искусства в жизни человека и общества.
В результате обучения изобразительному искусству ученик будет:
знать
– основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
– основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива,
пространство, объем, ритм, композиция);
– выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
– наиболее крупные художественные музеи России и мира;
уметь
– применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры,
художественного конструирования в своем творчестве;
– определять средства выразительности при восприятии произведений;



– анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и
жанров изобразительного искусства;
– ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные
произведения;
– объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
– для эстетической оценки явлений окружающего мира;
– при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;
– при работе с художественными материалами в своём творчестве (гуашь, акварель, тушь,
природные и подручные материалы);
– при выборе средств художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень,
перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с
натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
будут сформированы:
– представление об основах художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
– эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
– наблюдательность, способность к сопереживанию, ассоциативное мышление и творческое
воображение;
– представление о художественной культуре во всём многообразии её видов, жанров и стилей как о
материальном выражении духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах;
– уважительное отношение к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды, в понимании красоты человека;
– опыт создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных
искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в
архитектуре и дизайне; опыт работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и
кино);
– опыт работы с различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах
визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в
том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,
мультипликация и анимация); – потребность в общении с произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства;
– осмысленное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности.

3.Содержание учебного предмета
5 класс.
Раздел 1. Предмет (6 ч)
Предметы вокруг нас
Значение предметов в жизни человека. Интерьер и характер человека.
Секреты мастерства: изображение интерьера. Выполнение наброска
выбранного предмета простым карандашом.
Основные термины и понятия: интерьер, пропорции, набросок, падающая
тень, предметная плоскость.
Тайна старого сундука
Предметы в историко-культурной среде. Этнографические и краеведческие музеи России. Народные
мастера. История сундука. Путешествие в историю одного предмета. Создание декоративной
композиции на тему (по выбору): «Натюрморт с предметами из старого сундука», «Натюрморт с
тряпичной куклой», «Столярные инструменты», «Бабушкина прялка» и др.
Основные термины и понятия: этнографический и краеведческий музеи.



Промыслы в прошлом и настоящем
Природные и историко-культурные истоки народных промыслов России. Композиционное, стилевое
и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Хохломы, Жостова и др.).
Современное развитие промыслов в России. Орнамент как основа декоративного
украшения, виды орнамента (зооморфный, растительный, геометрический). Стилизация в
декоративном искусстве. Изготовление изделий по мотивам народных промыслов.
Основные термины и понятия: кустарный промысел, орнамент, зооморфный орнамент, стилизация.
Дизайн – современное искусство
Понятие «дизайн». История развития искусства дизайна. Декор. Создание нового декора предмета
быта в технике цветной аппликации.
Основные термины и понятия: дизайн, декор.
Предметы – свидетели истории
Направления дизайна: промышленный, графический, дизайн интерьера, создание дизайн-форм.
Авторский стиль в дизайне. Выполнение коллективного проекта: объемная композиция игровой
площадки для учеников начальной школы.
Основные термины и понятия: графический дизайн, проектирование.
Что такое стиль
Стиль в изобразительном искусстве как единство выразительных средств, приемов и художественно-
образных признаков в архитектуре, живописи, скульптуре, костюме, интерьере. Сравнительная
характеристика стилей Древнего Египта и Древней Греции. Создание светильника, стилизованного
под выбранную историческую эпоху.
Основные термины и понятия: стиль, Античность, Возрождение (Ренессанс), атлант, кариатида,
канопа.
Раздел 2. Человек (11 ч)
Искусство скульптуры
Понятие «скульптура». Материалы и инструменты скульптора. Виды скульптуры: круглая (статуя,
бюст, многофигурная композиция), рельеф и др. Средства выразительности в скульптуре. Искусство
скульптуры. Изготовление объемных изделий (по выбору): фантастический персонаж,
парк с экзотическими обитателями, рельеф сказочного или фантастического животного.
Основные термины и понятия: круглая скульптура, рельеф, статуя, бюст, многофигурная
композиция, ракурс, монументальное скульптурное произведение, барельеф, горельеф, контррельеф,
чеканное изделие, кованое изделие, кинетическая скульптура.
Идеальные пропорции
Понятие «пропорции». Пропорции человеческого тела. Поиск идеальных пропорций человека в
разные исторические эпохи. Связь идеальных пропорций человеческого тела и архитектуры. Лепка
фигуры человека из пластилина.
Основные термины и понятия: Ле Корбюзье, шкала пропорций – Модулор.
Портрет и время
Портретный жанр. Взаимосвязь представлений о человеке в разные исторические эпохи с его
изображением. Изображение человека в Древнем мире и Средние века. Иконопись. Появление
реалистического портрета. Развитие портретного искусства в XVII–XVIII вв. Особенности искусства
портрета в XIX в. Изображение литературного персонажа в традициях парадного портрета XVII–
XVIII вв.
Основные термины и понятия: портрет, реалистический портрет, иконопись, парадный портрет,
романтический портрет, психологический портрет, автопортрет.
Изучаем графику
Понятие «графика». Цвет в графике. Средства выразительности графики (точка, линия, штрих,
пятно). Виды графической техники – гравюры: литография, линогравюра, офорт, ксилография.
Монотипия как графическая техника печати. Свет и тень в графике. Создание графического
изображения по выбранной тематике.
Основные термины и понятия: графика, сангина, пастель, гравюра, линогравюра, офорт, литография,
ксилография, эстамп, монотипия, контраст, нюанс, тон.
Загадки живописи
Объекты изображения. Материалы, инструменты и приёмы работы художников, пишущих маслом.
Отражение личности художника в его картинах: авторская манера письма. Цвет и настроение.



Основные термины и понятия: холст, грунт, мастихин, мазок, пастозный мазок, лессировка, колорит,
активный формат.
Новый взгляд художника
Историческая обусловленность появления новых направлений в искусстве в начале ХХ в.
Авангардные направления в искусстве: фовизм, футуризм, абстракционизм, сюрреализм.
Изображение предмета (по выбору) в манере кубизма.
Основные термины и понятия: авангард, модернизм, фовизм, кубизм.
Анималистический жанр
Анималистический жанр. Художники-анималисты, необходимые им качества. Значение
произведений анималистического жанра. Изображение животных на плоскости и в объеме.
Основные термины и понятия: анималистический жанр, анималист.
Банк художественных образов
Наброски и зарисовки в живописи и скульптуре. Этюд. Значение подготовительной работы при
создании картины / скульптуры. Рисование набросков и зарисовок по выбранной тематике.
Основные термины и понятия: наброски, зарисовки, этюд, эскиз.
Сюжетные композиции с животными
История отражения отношений человека и животных в изобразительном искусстве. Особенности
изображения многофигурных композиций с животными. Создание сюжетной композиции «Человек
и животное».
Основные термины и понятия: сюжет, многофигурная композиция.
Стилизация в изобразительном искусстве
Понятие «стилизация». Элементы стилизации. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве.
Создание эскизов стилизованных предметов.
Основные термины и понятия: стилизация, художественный образ, форма, пластика.
Открытое и закрытое пространство
Изображение пейзажа и интерьера в картине. Особенности и законы передачи открытого и закрытого
пространства. Человек в пространстве картины. Создание творческой работы, показывающей
закрытое / открытое пространство.
Раздел 3. Среда (5 ч)
Природный ландшафт
Проектирование архитектурных сооружений и окружающая среда. Ландшафт. Выразительные
средства искусства зодчества. Связь архитектуры и инженерных наук. Создание рисунка
архитектурного сооружения в определённом ландшафтном окружении.
Основные термины и понятия: проектирование, ландшафт.
Архитектура – летопись времени
Архитектура – свидетель истории и культуры человечества. Реставрация и сохранение старинных
зданий. Создание альбома зарисовок (в технике цветной графики) и фотографий старинных зданий
конкретного населенного пункта.
Основные термины и понятия: историческая архитектура, общее и отличие.
Искусство проектирования
История стилей оформления интерьера. Готика. Стили XVII–ХIХ вв. Модерн. Современный
интерьер. Создание проекта Музея музыки: оформление экстерьера и интерьера.
Основные термины и понятия: романский стиль, готика, витраж, барокко, рококо, классицизм,
ампир, модерн, конструктивизм, функционализм.
Пространство и история человечества
Расширение горизонтов жизни человека с помощью изобразительного искусства. Мифические и
сказочные пространства в живописи. Поэтическое и музыкальное пространства в изобразительном
искусстве.
Основные термины и понятия: воображение, фантазия.
Полет на машине времени
Увлекательное путешествие в прошлое. Создание художественных композиций по выбранной
тематике («Жизнь в древнем городе», «Улица, на которой мы жили в древнем городе», «Древний
Рим» и т.д.).
Раздел 4. Шахматы (12ч)
Игрушки вокруг нас.



Игрушка как музейный экспонат. Знакомство с ролью дизайнера в разработке игр. Художественные
решения компьютерных игр, игровых и мультипликационных фильмов. Путь развития игры
«шахматы», ее разновидности, популярные в разное время и в разных странах. Шахматы как
произведения искусства, скульптура малых форм. Наиболее известные игровые комплекты, их
художественное решение и история возникновения. Поиск тематики и эскизная работа над
художественным решением пространства шахматного комплекта.
Основные термины и понятия: дизайнерское решение, образ игрового пространства.
Воображаемое пространство игры
Колористические задачи в творчестве художников разных направлений и жанров. Передача с
помощью цвета колористических характеристик пространства и времени. Подбор цветов для
колористического решения шахматного комплекта.
Основные термины и понятия: колористическая палитра художественного произведения, цветовое
решение.
Знакомство с шахматами
Знакомство с историей шахмат. Дизайн стаунтоновских шахмат. Выразительность художественного
решения шахматной фигуры. Парадные портреты: образы королевских особ в искусстве.
Королева.
История женского костюма на примерах парадных женских портретов представительниц власти
европейских стран и России. Элементы костюма, формирующие образ и передающие статус
персонажа. Разработка образов фигуры короля и королевы для игрового комплекта шахмат.
Основные термины и понятия: образы игровых персонажей, парадный портрет, женская высокая
мода, шлейф, кринолин, кокошник, силуэт костюма.
Многоликий слон
Многообразие интерпретации фигуры: слон, епископ, бегун, гонец, охотник, шут. Сказочные,
мифологические и шутовские персонажи в искусстве, их многоликость и разнообразие. Разработка
образа сказочного персонажа для игрового комплекта шахмат.
Основные термины и понятия: история моды, обычаи и традиции в одежде.
Конь – всадник – рыцарь
История шахматной фигуры конь. Всадник – распространенный образ в изобразительном и
прикладном искусстве, скульптуре. Амуниция, доспехи наездника и коня. Создание образа для
шахматной фигуры конь.
Основные термины и понятия: военные доспехи.
Крепости и башни
Шахматная фигура ладья и многообразие ее видов: крепость, башня, боевая колесница, птица.
История крепостного строительства. Устройство крепости. Древние кремли на территории России.
Функциональность архитектурных элементов крепости. Виды крепостных башен и их
предназначение. Разработка образа шахматной фигуры ладья.
Основные термины и понятия: оборонительная система, крепостная башня, донжон.
Многочисленный отряд.
Отражение тематики шахматных наборов в дизайне пешек. Шахматы как скульптура малых форм.
История государства в шахматных наборах 20–30-х годов ХХ века. Работа Н.Я. Данько «Красные и
белые» как яркий пример тематических шахмат. Разработка образа пешек для шахматного
комплекта.
История шахмат.
Создатели шахмат – скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства, дизайнеры. Типы и
виды шахмат: от походных до виртуальных.
Поля для сражений.
Шахматные поля: от хрустальных до расчерченных на городских площадях. Создание игрового поля
для шахматных фигур.
Традиции и современность.
Материалы для создания шахматных комплектов. Новые формы и художественные решения.
Основные термины и понятия: тематические шахматы, игровые шахматные комплекты.
Приглашаем на турнир



Шахматная тема популярна в искусстве, живописи и графике, в оформлении спектаклей, в
архитектурных решениях городских пространств, в интерьерах, в дизайне одежды. Шахматный
проект.

6 класс.
Раздел 1. Пространство архитектуры (11 ч)
Человек – предмет – среда
Человек и природная среда. Природа – источник вдохновения художника. Создание человеком
рукотворной среды. Искусство архитектуры. Влияние предметно-пространственной среды на
человека. Создание архитектурного проекта на тему «Подарок моему городу».
Основные термины и понятия: природная среда, рукотворная среда, предметно-пространственная
среда.
Композиция в архитектуре
Влияние природно-климатического фактора, ландшафта, а также доступности строительных
материалов на внешнюю форму, конструкцию и внутреннюю планировку зданий. Замковые и
дворцовые ансамбли. Создание эскиза дворцового ансамбля по описанию.
Основные термины и понятия: замковый и дворцовый ансамбли.
Градостроительство
Архитектура – «великая летопись мира». Основные задачи архитекторов-градостроителей. Прошлое
и современность в архитектурном облике города. Создание графических зарисовок на темы «Город,
который я знаю», «Силуэты старого города».
Основные термины и понятия: архитектурный ансамбль города.
Природа и биоархитектура
Новые тенденции в архитектуре. Биоархитектура. Природные объекты как источник вдохновения
архитекторов. Материалы, используемые в биоархитектуре. Создание модели здания, в основе
архитектуры которого лежит природный объект.
Основные термины и понятия: биоархитектура, конструкция.
Ландшафтный дизайн
Основные задачи садово-парковой архитектуры. Ландшафтный дизайн. Значение садово-паркового
искусства в современном градостроительстве. История садово-паркового искусства. Русская
усадебная культура XVIII–XIX веков. Создание макета современного решения парковой зоны возле
школы.
Основные термины и понятия: садово-парковая архитектура, ландшафтный дизайн, партер.
Дворцово-парковый ансамбль
Версальский дворцово-парковый ансамбль: основные принципы и элементы планировки.
Регулярный (французский) парк. Пейзажный (английский) парк: основные принципы и элементы
планировки. Дворцово-парковые ансамбли России: Царицыно, Останкино, Петергоф и др. Создание
эскиза клумбы или этюда скульптуры для парка.
Основные термины и понятия: топиар, боскеты, регулярный (французский парк), пейзажный
(английский) парк.
Перспектива в открытом пространстве
Перспектива и ее законы. Значение линии горизонта в передаче воздушного пространства. Правила
построения перспективы. Изображение объема на плоскости. Свет и тень. Создание рисунка,
передающего линейную перспективу (сельский или городской пейзаж).
Основные термины и понятия: точка схода, линия горизонта, наблюдательная перспектива, тень,
рефлекс.
Перспектива в закрытом пространстве
Значение ракурса в передаче перспективы закрытого пространства. Фронтальная и угловая
перспектива. Правила построения интерьера во фронтальной перспективе. Создание рисунка
интерьера во фронтальной перспективе.
Основные термины и понятия: пространственные планы, фронтальная композиция, угловая
композиция.
Создаем интерьер



Основные принципы и правила изображения интерьера. Роль размера и пропорций помещения, его
назначения, характера и интересов хозяина в изображении интерьера. Создание эскиза интерьера
определенного назначения (театральная гримерная, авиадиспетчерский пункт и т.п.).
Основные термины и понятия: образ пространства, композиция интерьера, композиционный центр
интерьера.
Произведения искусства в интерьере
Функции произведений искусства в пространстве интерьера: украшение, стилевое решение, создание
определенного настроения. Создание цветовой палитры детской комнаты или комнаты
литературного персонажа.
Основные термины и понятия: шпалерная развеска.
Монументальная живопись
Станковые и монументальные произведения живописи. Виды монументальной росписи: фреска,
мозаика. Плафонная роспись. Монументальная живопись в России в XIХ–ХХ вв. Создание эскиза
мозаичного панно.
Основные термины и понятия: станковое произведение, монументальное произведение,
монументальная живопись, плафон, мозаика, фреска, смальта, панно.
Раздел 2. Пространство в скульптуре, живописи, графике (7 ч)
Скульптура Древней Греции
Древнегреческая скульптура – собирательный образ человека и божества. Материалы,
использовавшиеся древнегреческими скульпторами. Эволюция древнегреческой скульптуры.
Создание рельефа многофигурной композиции на тему спортивных соревнований из пластилина или
глины.
Основные термины и понятия: курос, кора, хрисоэлефантинная скульптура.
Скульптура Древнего Рима
Влияние традиций древнегреческой скульптуры на скульптуру Древнего Рима. Памятники римским
императорам-победителям. Реалистический скульптурный портрет в Древнем Риме. Создание бюста
римского императора.
Основные термины и понятия: скульптурные копии, памятник, реалистический скульптурный
портрет.
Изображение пространства в натюрморте
Передача пространства в картине как основная задача в освоении языка изобразительного искусства.
Правила построения пространства в композиции натюрморта. Цвет, свет и фактура в натюрморте.
Создание и рисование эскизов натюрморта.
Основные термины и понятия: гармония, пространство картины, художественная форма, фактура.
Цвет в картине
Цвет как основное выразительное средство живописи. Основные характеристики живописной
палитры художника: название цвета, насыщенность и интенсивность. Диаграммы цвета Ньютона.
Основные, базовые и родственные цвета. Теплые и холодные цвета. Передача пространства с
помощью цвета. Создание цветовых палитр и растяжек.
Основные термины и понятия: диаграммы цвета Ньютона, родственные цвета, основные и базовые
цвета, теплые и холодные цвета.
Выразительные средства живописи
Использование цвета для выражения настроения, раскрытия содержания картины. Способы передачи
цвета, формы и силуэта объекта. Особенности письма различными видами красок (масляные,
акварель, темпера, гуашь).
Основные термины и понятия: колорит, цветовая гамма, контраст, нюанс, тон, полутон, сближенные
цвета, темпера.
Композиция в картине
Композиция как способ раскрытия замысла художника. Сравнение композиционного решения
картин С.А. Виноградова «Купчиха за самоваром» и Б.М. Кустодиева «Купчиха за чаем». Принципы
работы над построением композиции. Динамичные и статичные композиции. Создание эскизов на
тему «Человек у окна».
Основные термины и понятия: замысел, идея, сюжет, пятно, линия, ритм, форма.
Пространство на плоскости



Значение линии горизонта в передаче пространственных явлений. Способы усиления эффекта
глубины пространства. Создание эскизов пейзажа в технике а-ля прима с разным расположением
линии горизонта.
Основные термины и понятия: иллюзия глубины, тональная перспектива, законы перспективы.
Раздел 3. Предметное пространство (4 ч)
Костюм и эпоха
Элементы костюма. Костюм как отражение условий жизни, занятий и темперамента человека.
Костюм – носитель художественного образа и эстетического идеала эпохи. Силуэт в моделировании
одежды.
Основные термины и понятия: костюм, стиль, силуэт, фактура, декор, конструкция.
Шпалеры и гобелены
Шпалеры Средневековья. Возникновение шпалерных (гобеленовых) мануфактур в XVII в. Развитие
искусства изготовления гобеленов в XVIII в. Гобелен – вдохновитель импрессионистов. Создание
эскиза орнамента для шпалеры.
Основные термины и понятия: шпалера, гобелен, импрессионизм, пленэр.
Декоративно-прикладное искусство
Возникновение стиля модерн в искусстве на рубеже XIX–ХХ вв. Признаки и основные
художественные мотивы модерна. Модерн в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.
Создание эскиза выбранного объекта в стиле модерн.
Основные термины и понятия: модерн, ар нуво, югендстиль, сецессион, либерти.
Пространство будущего
Изменчивость представлений человека о мире, пространстве. Реальное и воображаемое пространство
в искусстве. Создание коллективной работы на тему «Изображаем музыку».
Основные термины и понятия: воображаемая реальность, выразительные средства, единые для всех
искусств.
Раздел 4. Компьютерный проект «Оптические иллюзии» (12 ч)
Как мы видим
Знакомство с художественными приемами передачи пространства, объективной реальности. Законы
перспективы и оптические иллюзии в изобразительном искусстве и архитектуре. Художник М. Эшер
как мастер оптических иллюзий. Изображение рисунка-обманки: ваза-профили.
Основные термины и понятия: законы перспективы, оптическая иллюзия, натюрморты-обманки.
Кролик-утка
Картины-перевертыши как прием оптической иллюзии. Творчество Дж. Арчимбольдо. Прием
избирательности восприятия, используемый в народных игрушках, декоративно-прикладном и
изобразительном искусстве, рекламе. Создание маски-перевертыша на основе использования приема
соединения двух изображений в одном.
Основные термины и понятия: обман зрения, избирательность восприятия, картина-перевертыш.
Птичка в клетке
Знакомство с технологиями оптической иллюзии как приемом, используемым в анимации.
Тауматропы – анимационные игрушки на основе оптической иллюзии. Создание тауматропа.
Основные термины и понятия: анимация, тауматроп.
Мелькающие страницы
Эффекты оживления рисунков. Оптические игрушки как история анимации. Передача движения с
помощью флипбука и кинеографа. Использование техники фотографии для создания первых
киномашин с эффектом «двигающихся» картинок. Создание флипбука.
Основные термины и понятия: анимация, флипбук, кинеограф.
Иллюзия превращений.
Диорама – представления Л. Дагера. Камера «обскура» - простейшее оптическое устройство.
Спасобы создания фотоснимков на медных пластина. «Дагеротипы». Эффекты смены изображения.
Фотографы и художники
Изобретение фотографии и влияние фототехнологий на изобразительное искусство. Импрессионизм,
зрительное восприятие цветов и их оптическое смешение. Выбор ракурса, фрагментирование,
крупный план – композиционные приемы, характерные для фотографии и творчества Э. Дега.
Создание анимации «Городской пейзаж» по мотивам представлений диорамы Л. Дагера. Этап №1 –
силуэт города.



Основные термины и понятия: импрессионизм, фотография, оптическое смешение красок.
Точки цвета
Эксперименты с цветом на основе исследований зрительского восприятия. От импрессионизма к
пуантилизму в изобразительном искусстве и музыке. Творчество художников Ж. Сёра, П. Синьяка и
К. Писсарро. Фовизм и работы А. Матисса. Создание анимации «Городской пейзаж» по мотивам
представлений диорамы Л. Дагера. Этап №2 – эффект изменения света.
Основные термины и понятия: неоимпрессионизм, пуантилизм, фовизм.
Игры с изображением
Эксперименты с изображением формы и пространства в творчестве кубистов. Деление реальных
объектов на геометрические условные формы, подчеркивающие объем. Творчество П. Сезанна, П.
Пикассо, Ж. Брака, А. Лентулова. Поиск художественных средств, передающих иллюзиюдвижения, в
работах Н. Гончаровой, К. Малевича. Создание анимации «Городской пейзаж» по мотивам
представлений диорамы Л. Дагера. Этап №3 – настройка анимации.
Основные термины и понятия: кубизм, коллаж, декоративно-плоскостной характер композиции,
конструктивизм.
Цвет – свет – звук – движение
Поиски возможностей соединения образа и звука, образа и движения, движения и света в искусстве
ХХ в. Пространственные динамические конструкции Н. Габо, В. Татлина, А. Родченко. Творческие
эксперименты по соединению цвета и звука в произведениях А. Скрябина, В. Кандинского, В.
Баранова-Россинэ. Создание цветодинамической композиции «Мерцающие звёзды».
Основные термины и понятия: абстракционизм, мобили, звуковые и светоцветовые образы,
модернизм, Баухауз, кинетическое искусство.
Оптическое искусство
Кинетическое искусство – векторы развития. Мобили А. Колдера, скульптуры-механизмы Ж. Тэнгли.
Движение как зрительная иллюзия в творчестве художников оп-арта. Влияние оп-арта на дизайн,
рекламу, полиграфию, сценографию. Создание анимации «Неизвестная планета» с использованием
световых и цветовых динамических эффектов.
Основные термины и понятия: кинетизм, оп-арт, световые и цветовые динамические эффекты.
Учимся у мастера
Самый яркий представитель оптического искусства, основоположник и лидер французский график,
живописец и дизайнер В.Вазарели. Художник создал работы и для дизайна городской среды, и для
архитектуры. Творческая жизнь В.Вазарели.
Представление начинается.
Популярность завоевывают светомузыкальные шоу и создание необычных звукоизлучающих объектов.
Творчество московской группы «Движение». Л.С.Термен – создатель первого в мире электромузыкального
инструмента «терменвокса». Движущиеся  скульптуры-трансформеры, светоцветовые эффекты, музыка,
участие дикторов и актеров – все вместе объединилось в единое грандиозное представление.

7 класс.
Искусство – часть нашей жизни (1 ч)
В.А. Фаворский об искусстве и его задачах. В.В. Кандинский об искусстве. Творческое задание:
передача в рисунке динамики, статики, устойчивости неустойчивости, человеческих чувств.
Формальная композиция.
Основные термины и понятия: иконические знаки (иконичность), знак-символ.
Архитектура как застывшая музыка (1 ч)
Функции архитектурных сооружений. Архитектура как искусство. Биоархитектура. Творения А.
Гауди. Создание эскиза здания будущего.
Основные термины и понятия: биоархитектура, декор.
Пространство музыкального произведения (1 ч)
Пространство как философская категория. Музыкальное пространство: музыка жизни. Передача
музыкального пространства в цвете. Создание пространственной композиции – скульптурного
воплощения музыкального произведения.
Основные термины и понятия: семантика.
Поэтическое пространство (1 ч)



Общность музыкального и поэтического пространств. Поэтическое пространство: диалог с
читателем. Создание графической композиции, эскиза витража или объемной конструкции из бумаги
по мотивам
поэтического произведения.
Основные термины и понятия: диалог, эмоция.
Пространство театра и литературы (1 ч)
Театр и литература. Процесс создания театрального образа. Создание театрального образа героя или
эскиза-зарисовки оформления сцены изученного литературного произведения. Натюрморт в жанре
буффонады.
Основные термины и понятия: интерпретация.
В театре кукол (1 ч)
Театр кукол как один из древнейших видов народного творчества. Разнообразие театральных кукол.
Театры кукол: театр верховых кукол, кукол-марионеток, срединных кукол. Театр кукол С.В.
Образцова. Исследование: «Кукольные театры в нашем регионе». Исследование: «Кукольные театры
в нашем регионе». Написание сценария кукольного спектакля (индивидуальная работа по желанию),
подготовка эскизов
Основные термины и понятия: языческие обряды, театральные куклы.
Кино как синтез искусств (1 ч)
Кино – синтетический вид искусства. Язык кино. Виды кинематографа: игровой,
мультипликационный, документальный, научно-популярный. Создание киноафиши к фильму.
Основные термины и понятия: мизансцена, ракурс, общий план, деталь,
кадр, монтаж, «киноглаз», шрифт.
Мультфильм (1 ч)
Киносказка. Процесс создания мультипликационного фильма. Виды мультипликации. Создание
кадров рисованного мультфильма по мотивам одного из физических законов, правил дорожного
движения, географического открытия или теоремы из геометрии и др.
Основные термины и понятия: мультипликация, монтаж, озвучивание, фон, оживление персонажа,
прорисовка.
Игровая объемная анимация (1 ч)
Кукольная анимация. Виды объемной мультипликации: перекладка, объемная пластилиновая
анимация, комбинированная анимация. Создание игрового пластилинового мультфильма по мотивам
волшебных сказок.
Основные термины и понятия: перекладка, объемная пластилиновая анимация, комбинированная
анимация.
Хореография, пластика движений (1 ч)
Древнейший вид искусства. Виды танца: классический, эстрадно-сценический, бальный,
акробатический, характерный, свободный, пластический, этнический, народный. Философия танца
А. Дункан. Создание эскиза костюма, раскрывающего эмоциональную основу выбранного объекта –
музыкального, живописного, скульптурного или литературного произведения или одного из времен
года.
Основные термины и понятия: образ танца, средства художественной выразительности танца, поэзия
и музыкальность пластических танцевальных композиций.
Историческое время и костюм (1 ч)
Цвет и форма одежды как знак отличия человека в обществе. Традиционный костюм Древней
Греции. Средневековый костюм. Костюм эпохи Ренессанса. Мода XVIII–XIX вв. Создание
многофигурной исторической композиции «На главной площади города».
Основные термины и понятия: туника, хитон, гиматий, ампир, модерн.
Костюм и моделирование (1 ч)
Связь эволюции костюма с развитием технологий в промышленности, материала, стиля в искусстве.
Художественно-выразительные задачи дизайна одежды. Работа художника-модельера. Разработка
эскиза костюма.
Основные термины и понятия: композиция и конструкция костюма, силуэт.
Архитектоника в системе искусств (1 ч)



Понятие «архитектоника». Архитектоническое искусство. Архитектурный подход в одежде (П.
Пуаре, Ч. Джеймс, И. Сен-Лоран и др.). Разработка художественного оформления бала на фоне
исторической архитектуры.
Основные термины и понятия: архитектоника, ритм, группировка, конструкция, структура.
Изобразительное искусство и дизайн (1 ч)
Задачи дизайна. Граница между искусством и дизайном. Создание модели дизайнерской вещи из
глины или пластилина.
Основные термины и понятия: визуальный образ, функциональная и художественная форма.
Эволюция жилого дома (1 ч)
Изменение формы, конструкции, стилевых особенностей архитектурных сооружений под влиянием
смены исторических эпох, появления новых государств, смены климата и условий жизни человека,
появления новых
материалов, производства и технологий. Основные тип построек начала ХХ в. Дискуссия о
принципах расселения в 30-е гг. ХХ в. в СССР. Философия архитектуры Ле Корбюзье. Создание
графической композиции «Улица, на которой я живу».
Античный интерьер (1 ч)
Закрытый (атрий) и открытый (перистиль) дворы. Украшение античных домов: мозаика, фрески,
антаблемент и т.д. Мебель в античном интерьере. Создание эскиза античного дома (графические
материалы).
Основные термины и понятия: антаблемент, архитектурный ордер, ар-деко.
Византийский стиль (1 ч)
Базилика. Главным византийским храм – собой Святой Софии в Константинополе: конструкция,
экстерьер и интерьер. Выполнение копий рельефов Святой Софии из пластилина или глины.
Основные термины и понятия: базилика, неф, апсида, алтарь, крестово-купольная конструкция.
Романский (римский) стиль (1 ч)
Базилика романского стиля: особенности и основные элементы конструкции. Интерьер романских
храмов. Романская скульптура. Создание предметно-пространственной композиции «Романская
базилика».
Основные термины и понятия: трансепт, средокрестие, крестовый свод, портал, тимпан.
Готический стиль (1 ч)
Характерные черты готического стиля. Интерьер в готическом стиле. Готическая скульптура.
Создание аппликации витражного оконного проема в готическом стиле. Архитектурный ансамбль
«Царицыно» – образец «русской псевдоготики».
Основные термины и понятия: крестовый свод, стрельчатые арки, нервюры, аркбутаны, контрфорсы,
вимперги, пинакли, краббы.
Искусство Нового времени (1 ч)
Стилевое многообразие Нового времени. Характерные черты архитектурных сооружений и
дворцово-парковых ансамблей в стиле барокко и классицизма. Выполнение композиции «На аллеях
парка» в смешанной технике (декоративная живопись и коллаж).
Основные термины и понятия: барокко, рококо, классицизм, ампир, неоклассицизм, историзм,
модерн.
Сюрреализм (1 ч)
История возникновения и развития сюрреализма. Особенности стиля сюрреализм. Методы
творчества художников-сюрреалистов. Творческая работа на тему «Космические приключения» в
сюрреалистическом стиле.
Основные термины и понятия: сюрреализм, манифест, перевоплощение, фроттаж, фьюмаж.
Абстракционизм (1 ч)
Абстракционизм: история возникновения и сущность. Неопластицизм Пита Мондриана. «Черный
квадрат» К.С. Малевича. Создание абстрактной композиции.
Основные термины и понятия: абстракционизм, неопластицизм.
Граффити (1 ч)
История искусства граффити. Современное граффити. Биеннале. Художественно-выразительные
средства современного граффити. Создание эскиза росписи стены актового или спортивного зала,
ограды, загораживающей стоянку машин, мусорных контейнеров или электроподстанции в технике
граффити.



Основные термины и понятия: граффити, биеннале.
Проект «Книга»
От свитка до электронной книги (1 ч)
Древние письменные источники и книги как технология хранения и передачи информации. История
книгопечатания. Линейный и нелинейный принцип освоения информации. Книга в эпоху
информационных технологий: новые возможности и перспективы. Учебный проект: создание
авторской книги, посвященной одной из стихий (огонь, воздух, земля, вода). Создание книги (8
страниц), эскиза обложки и оглавления.
Основные термины и понятия: книга, обложка, оглавление.
Книга художника (1 ч)
Поиск новых форм книги. «Книга художника» как актуальное направление современного искусства.
Книги-объекты, авторские уникальные книги, мэйл-арт, книги-перформансы, медиакниги и др.
Российские и зарубежные художники, работающие в этом направлении. Завершение работы над
обложкой и содержанием книги, изготовление язычков-ссылок для каждого раздела книги (по типу
алфавитной книи).
Основные термины и понятия: книга художника, книга-объект, мэйл-арт.
Символика цвета (1 ч)
Цвет как одно из основных средств коммуникации. Анализ цветовой символики разных культур.
Значение основных цветов у древних цивилизаций и в современном мире. Цветовая символика
природных стихий в Древней Греции. Работа над цветом книги.
Основные термины и понятия: цветовая символика.
Дизайн книги (1 ч)
Авторские технологии в книгоиздании. Конфликт машинного тиражного производства и мастера-
творца в процессе создания уникальных авторских изданий. Роль художников в формировании
жанра уникальной авторской книги: У. Моррис, А. Бенуа, Г. Нарбут, И. Билибин. Дизайн книги как
пространственного произведения. Образы стихий в изобразительном искусстве и скульптуре. Работа
над третьей страницей книги – иллюстрации по выбранной теме.
Основные термины и понятия: книжный дизайн, аллегория.
Фигуративная поэзия (1 ч)
Уникальная авторская коллажная книга А. Матисса «Джаз» – синтез рисунка и цвета. Графические
стихи, или каллиграммы, – иллюстрации книги, сделанные с помощью стихотворных строк. Поэты –
авторы каллиграмм Г. Аполлинер, А. Вознесенский. Работа над четвертой страницей книги – образ
стихии, выраженный с помощью фигуративной поэзии (каллиграммы) или иллюстрации к стихам (по
выбору).
Основные термины и понятия: каллиграмма.
Футуристическая книга (2 ч)
Новое художественное течение – футуризм. Футуристическая книга как носитель и архитектор
нового сознания. Антикниги, книги-протесты, книги-манифесты. Конструктивизм и его влияние на
книгу. Рукописный шрифт, игра с буквами, слова как часть рисунка – эксперименты с книгой.
Основные характеристики футуристической книги: коллажность в структуре и материалах, ручной
типографический набор или рукописный шрифт, игра с буквами и надписями, использование текстов
как иллюстраций, «заумный язык». Работа над пятой страницей книги – создание истории о
выбранной стихии.
Основные термины и понятия: футуризм, футуристическая книга, конструктивизм.
Изображение звука (1 ч)
«Звучание» цвета и «окраска» звука. Поиски возможностей соединения образа и звука в
изобразительном искусстве начала ХХ в. Творческие эксперименты по соединению цвета и звука в
произведениях В. Кандинского, А. Лентулова, М. Чюрлениса. Работа над шестой страницей книги –
звук о данной стихии (подбор музыкальных произведений и их отражение в рисунке).
Основные термины и понятия: синтез музыки и цвета.
Знак (1 ч)
Передача информации с помощью знаков и символов. Преобразование реального изображения
объекта в знак: выделение главного, обобщение, схематизация, узнаваемость. Знаки и символы
природных стихий в изобразительном искусстве. Работа над седьмой страницей книги – знаком
выбранной стихии. Основные термины и понятия: знак, символ.



Средневековый бестиарий (1 ч)
Мифологические и фантастические существа средневекового бестиария как аллегории природных
стихий в изобразительном искусстве. Работа над восьмой страницей – представление стихии с
помощью персонажа из мира животных.
Основные термины и понятия: бестиарий.
Визуальная книга (1 ч)
Пути развития книги как средства хранения и передачи информации. Максимальная визуальность
информации как реальность современного мира. Влияние информационных технологий на форму и
принцип подачи содержания книги. Визуальный язык как ключевое средство общения современного
социума. Завершающая редактирование книги, подготовка аннотации.
Основные термины и понятия: визуальный язык, визуальная книга.

8 класс.
Что такое культура (1ч)
Определений этого понятия очень много. Определение слова «культура» в словаре С.И.Ожегова, в
словаре синонимов З.Е.Александрова, в педагогическом словаре. «Культура» - это динамический
процесс накопления ценностей и результат материальных и творческих усилий многих поколений.
Знаки и символы – история и современность. (1ч)
Знаки и символы в повседневной жизни. Понятия: дефиниция, знак, символ, символика.
Символы, пришедшие из древних мифов.
Символика в натюрморте.(1ч)
Натюрморты 16-17 веков содержат скрытую аллегорию о бренности человеческой жизни и связаны с
переживаниями и философскими представлениями, основанными на христианском учении и
свойственной эпохе системе ценностей.
Символика букета в картине. (1ч)
Цветы – одна из самых распространенных тем в натюрморте. Общепризнанные мастера цветочного
натюрморта – голландцы.
Современные натюрморты. (1ч)
В результате технического прогресса 20 века происходит изменение в композициях натюрмортов.
Объемное изображение натюрморта, построение предметов с применением законов перспективы,
передачи объема. Технология выполнения аппликации.
Народный орнамент. (1ч)
Орнаментальное искусство имеет свой художественно-образный язык, в котором находят отражение
природная среда, этнос, взаимодействие культур. Орнамент всегда отражает эстетические вкусы,
господствующие в тот или иной период истории народа.  Мифология.
Язык орнамента.  (1ч).
Основа современного орнамента лежат различные природные формы, мотивы и ассоциации.
Составление орнамента требует знаний законов композиции. Ленточный и замкнутый орнаменты.
Ритм – главное качество орнамента, которое представляет собой чередование, повторение элементов,
цветов, контрастов.
Символика цвета в орнаменте.  (1ч)
Существование  особого цвета в орнаментальной композиции. Отражение национальных,
исторических, религиозных и этнографических особенностей народа. Роль краеведческого музея в
сохранении традиций и культурного наследия прошлого народа или народности, который проживал
на конкретной территории.
Символы - часть культуры.  (1ч)
Каждый исторический период – свои символы, отражающие особенности времени, или
возрождаются старые. Знаки информационно-коммуникационных технологий сети Интернет.
Слово – символ. (1ч)
Назначение языка – раскрыть значение современной культуры и искусства и быть связующим звеном
в  культурном наследии будущих поколений. Слово так же, как и изображение, можно уподобить
символу или знаку. Имя – это слово о человеке.
Цвет и его роль в жизни человека. (1ч).
Любой цвет можно «» как слово, символ, знак, как призыв к какому-то действию. В настоящее время
в научной, психологической, искусствоведческой  и художественной литературе, в архитектуре и



строительстве, в живописи и дизайне отмечено множество символических ассоциаций и трактовок
того, как цвет воздействует на человека: на его поведение, психику и чувства. Ассоциация, атрибут,
геральдика, концентрация, олицетворение, ритуал.

Психология художественного восприятия.  (1ч)
Произведения искусства – это энергия мысли, чувства человека, воплощенных в конкретном образе.
Автор художественного произведения через символы и знаки вносит в него свои мысли, которые не
всегда понятны с первого взгляда. Для того чтобы получать удовольствие от общения с
произведениями искусства – живописью, графикой, скульптурой, музыкой, архитектурой, оперой,
балетом – нужно понимать их язык. Понятия: восприятие(визуальное) .
Эстетическое восприятие искусства.  (1ч)
Восприятие произведения искусства – это не только понимание смысла, но и умение видеть весь
пластический образ в целом, это результат одновременной работы глаз, мышления, памяти,
интуиции, чувств по упорядочиванию и осознанному отбору информации. Выразительные средства
искусства.
Размышления у картины.  (1ч)
Наглядные примеры использования символики в искусстве. Трактовка сюжетов в произведениях
художников. Ван Эйк. Портрет четы Арнольфини. Сюжеты в картинах. Художественные образы в
картинах.
Символика в живописи.  (1ч)
Символ многозначен, его содержание  и смысл могут быть прочитаны каждым по-своему, в
зависимости от уровня образованности человека в области искусства и истории, от его интуиции,
фантазии, умения мыслить образами.
Символика в графике. (1ч)
Особенности графики, как самостоятельного вида искусства. В зависимости мастерства и фантазии
автора  штрихи, линии, пятна в рисунке приобретают смысл, выразительность и образность
художественной формы, которая может быть плоской и объемной, фактурной и гладкой, блестящей
и матовой. Различная техника изготовления гравюр. Понятия: ксилография, линогравюра,
литография.
Символика в архитектуре.  (1ч)
Архитектура говорит со зрителем на особом языке – пространства, формы, цвета и материала. По
архитектуре судим о времени и эпохе. Храмовые сооружения. Символика в храмах. Разработка
проекта здания.
Эстетическое восприятие окружающего мира. (1ч)
Эстетическое восприятие окружающего мира во многом обусловлено и связано с искусством.
Объектами эстетической организации пространственного окружения являются убранство интерьера,
садово-парковой среды и др..Искусство создания парков. Понятия: Эстетическое восприятие,
топиарное искусство.
Символика поэтического слова (1ч).
«Символ связан с памятью культуры, и целый ряд символических образов пронизывает по вертикали
всю историю человечества или большие ее ареальные пласты» - философ современности Ю.М.
Лотман. Произведение А.С.Пушкина «Пророк» - обилие церковнославянских слов и высокой
лексики. Символизм в поэзии – Б.Брюсова, Д.Мережковского, В.Иванова, А.Блока и других. Яркий
пример стихотворений-символов японские хокку.
Символика в скульптуре (1ч)
Скульптура – по образу и подобию человека. Памятники- символы военного и послевоенного
времени. Архитектурно-скульптурные композиции. Использования символики в скульптуре.
Символика в музыке. (1ч)
Музыка – связующие звено между материальным м духовным началом, между человеческим и
божественным. Символический аспект музыки связан с присущей ей гармонией. Понятия:
сакральные изображения, мандала.
Мир глазами художника. (1ч)
Во все исторические эпохи мастера архитектуры, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства выражали
в своих творениях мировоззрение, миропонимание и отношение к окружающему.



Каждое художественное произведение – это своеобразное отражение жизненного кредо его
создателя. Великие художники 16 -18 веков.

Автопортрет как самопознание.  (1ч)
В процессе самосознания личности обычно выделяют два главных компонента: познавательный,
связанный с представлениями человека о себе, своих качествах, способностях, внешности,
социальной значимости, эмоциональный – отношение к своей личности, самооценка. Эти
компоненты составляют «Я – концепцию». Автопортреты бывают живописные, графические,
скульптурные, литературные, а также музыкальные, фото – и кинематографические.

Компьютерный проект «Навигационные знаки»
Знаки вокруг нас (1ч)
Знаки графические, нарисованные , вырезанные на плоскости, в архитектурном плане, в системе
элементов сооружения на поверхности земли. Кромлехи, маунды, геоглифы. Живые лабиринты.
Символические формы лабиринта, расчеты всевозможных подходов и запутанные выходы.
Программа Power Point.
Как появляются знаки (1ч).
Исторический процесс возникновения знаков. Каким образом реальное изображение может быть
трансформировано в знак. Алгоритм создания знака. Создание знака насекомого или животного
используя программу Power Point.
Язык знаков и символов. (1ч)
Знак является тем первоэлементом, с помощью которого человек определяет и выражает свою идею.
Первая группа иконические знаки. Вторая группа индексальные знаки. Третья группа изображения,
которые не понятны непосвященному (конвенциональные). Создание коллекции знаков.
Иероглиф. (1ч)
История возникновения письменности демонстрирует весь путь превращения изображения
(пластической идеограммы) в письменный знак – букву. Иероглифика – система письменности, в
которой знаки подобны изображениям объектов, где каждый отдельный знак может быть прочитан
как рисунок или как обозначение звука.
Навигация. (1ч)
Современный мир – изменчивая структура. Для ориентации в нем мы используем
коммуникационные элементы. Ориентация в виртуальном мире Интернета. Логотип призван
максимально Емко давать людям представление о деятельности компании.Работа художника-
дизайнера.
Азбука Морзе. (1ч)
Флажковая сигнальная азбука. Азбука Морзе – интернациональна. Особый  морской сигнальный
язык – история создания.
Орнамент как семейная история. (1ч)
Знаки принадлежности к племени, роду, семье. Тамга – знак рода. Требования к тамге.
Народный графический дизайн. (1ч)
Традиционное для многих народов искусство тамги стало основной появления удивительного по
своему смыслу символического искусства чувашского народа. В орнаментальных символах
отражение народных представлений о жизненных ценностях и идеалах.
Географические карты. (1ч)
Географическая карта – еще одна знаковая система, имеющая очень богатую художественную
историю.  Составление карты ежедневного маршрута.
Карта музея. (1ч).
Специальная карта с тематическими маршрутами.  Карта – это тоже знак, представляющий музей,
его визитная карточка.
Как обозначить пространство. (1ч)
Книга – один из ярких примеров конструктивизм в полиграфии. Графические знаки часть
окружающего нас пространства. Граффити, Стикеры. Творческая работа с помощью программы
Google Maps/



Календарно-тематический план по ИЗО
5 КЛАСС
№
п/п

Темы раздела, урока Кол-во
часов.

Дата по
плану

Дата по
факту

Раздел 1. Предмет (6ч)
1 Предметы вокруг нас. 1
2 Тайна старого сундука 1
3 Промыслы в прошлом и настоящем. 1
4 Дизайн - современное искусство. 1
5 Предметы – свидетели истории. 1
6 Что такое стиль. 1

Раздел 2. Человек (11 ч)
7 Искусство скульптуры 1
8 Идеальные пропорции 1
9 Портрет и время. 1
10 Изучаем графику. 1
11 Загадки живописи. 1
12 Новый взгляд художника 1
13 Анималистический жанр. 1
14 Банк художественных образов. 1
15 Сюжетные композиции с животными. 1
16 Стилизация в изобразительном искусстве. 1
17 Открытое и закрытое пространство. 1

Раздел 3. Среда (5 ч)
18 Природный ландшафт. 1
19 Архитектура – летопись времени. 1
20 Искусство проектирования. 1
21 Пространство и история человечества. 1
22 Полет на машине времени. 1

Раздел 4. Шахматы (12ч)
23 Игрушки вокруг нас. 1
24 Воображаемое пространство игры. 1
25 Знакомство с шахматами. 1
26 Королева. 1
27 Многоликий слон. 1
28 Конь-всадник-рыцарь. 1
29 Крепости и башни. 1
30 Многочисленный отряд. 1
31 История шахмат. 1
32 Поля для сражений. 1
33 Традиции и современность. 1
34 Приглашаем на турнир. 1



6  КЛАСС
№
п/п

Темы раздела, урока Кол-во
часов.

Дата по плану Дата по факту

Раздел 1. Пространство архитектуры (11 часов)
1 Человек – предмет - среда 1
2 Композиция в архитектуре 1
3 Градостроительство 1
4 Природа и биоархитектура 1
5 Ландшафтный дизайн 1
6 Дворцово-парковый ансамбль 1
7 Перспектива в открытом пространстве 1
8 Перспектива в закрытом пространстве 1
9 Создаем интерьер. 1
10 Произведения искусства в интерьере. 1
11 Монументальная живопись 1

Раздел 2. Пространство в скульптуре, живописи,
графике (7 часов)

12 Скульптура Древней Греции 1
13 Скульптура Древнего Рима. 1
14 Изображение пространства в натюрморте. 1
15 Цвет в картине. 1
16 Выразительные средства живописи. 1
17 Композиция в картине. 1
18 Пространство на плоскости. 1

Раздел 3. Предметное пространство (4 ч)
19 Костюм и эпоха. 1
20 Шпалеры и гобелены 1
21 Декоративно-прикладное искусство. 1
22 Пространство будущего. 1

Раздел 4. Компьютерный проект «оптические
иллюзии» (12 часов)

23 Как мы видим. 1
24 Кролик – утка. 1
25 Птичка в клетке. 1
26 Мелькающие страницы. 1
27 Иллюзия превращений. 1
28 Фотографы и художники. 1
29 Точки цвета. 1
30 Игра с изображением. 1
31 Цвет - свет - звук - движение. 1
32 Оптическое искусство. 1
33 Учимся у мастера 1
34 Представление начинается. 1



7 КЛАСС

№
п/п

Темы раздела, урока Кол-во
часов.

Дата по плану Дата по факту

1 Искусство - часть нашей жизни. 1
2 Архитектура как застывшая музыка. 1
3 Пространство музыкального произведения. 1
4 Поэтическое пространство. 1
5 Пространство театра и литературы. 1
6 В театре кукол. 1
7 Кино как синтез искусств. 1
8 Мультфильм 1
9 Игровая объемная анимация. 1
10 Хореография, пластика движений. 1
11 Историческое время и костюм. 1
12 Костюм и моделирование. 1
13 Архитектоника в системе искусств. 1
14 Изобразительное искусство и дизайн. 1
15 Эволюция жилого дома. 1
16 Античный интерьер. 1
17 Византийский стиль. 1
18 Романский (римский) стиль. 1
19 Готический стиль. 1
20 Искусство Нового времени. 1
21 Сюрреализм. 1
22 Абстракционизм. 1
23 Граффити. 1

Компьютерный проект «МЕДИАКНИГА»
24 От свитка до электронной книги. 1
25 Книга художника. 1
26 Символика цвета. 1
27 Дизайн книги. 1
28 Фигуративная поэзия. 1
29 Футуристическая книга (1). 1
30 Футуристическая книга (2). 1
31 Изображение звука. 1
32 Знак. 1
33 Средневековый бестиарий. 1
34 Визуальная книга. 1



8 КЛАСС

№
п/п

Темы раздела, урока Кол-во
часов.

Дата по плану Дата по факту

1 Что такое культура. 1
2 Знаки и символы - история и современность. 1
3 Символика в натюрморте. 1
4 Символика букета в картине. 1
5 Современные натюрморты. 1
6 Народный орнамент. 1
7 Язык орнамента. 1
8 Символика цвета в орнаменте. 1
9 Символы – часть культуры. 1
10 Слово – символ. 1
11 Цвет и его роль в жизни человека. 1
12 Психология художественного восприятия. 1
13 Эстетическое восприятие искусства. 1
14 Размышления у картины. 1
15 Символика в живописи. 1
16 Символика в графике. 1
17 Символика в архитектуре. 1
18 Эстетическое восприятие окружающего мира. 1
19 Символика поэтического слова 1
20 Символика в скульптуре. 1
21 Символика в музыке. 1
22 Мир глазами художника. 1
23 Автопортрет как самопознание. 1

Компьютерный проект «НАВИГАЦИОННЫЕ
ЗНАКИ»

24 Знаки вокруг нас. 1
25 Как появляются знаки. 1
26 Язык знаков и символов. 1
27 Иероглиф. 1
28 Навигация. 1
29 Азбука Морзе. 1
30 Орнамент как семейная история. 1
31 Народный графический дизайн. 1
32 Географические карты. 1
33 Карта музея. 1
34 Как обозначить пространство. 1





Пояснительная записка

Основная рабочая программа по предмету “Информатика и ИКТ” для 7-9 классов
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, с примерной рабочей программой К.Ю. Полякова:
««Информатика 7 - 9 классы» примерная рабочая программа» издательство Бином 2016 г.,
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 1 ЗАТО
Озерный Тверской области.

Преподавание ведется по учебникам:
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Информатика. 7 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Информатика. 8 класс. Учебник. ФГОС
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Информатика. 9 класс. Учебник. ФГОС
Основная идея программы подготовить учащихся к

Учебники разработаны в соответствии: с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); с требованиями к
результатам освоения примерной основной образовательной программы основного общего
образования (ПООП ООО) (личностными, метапредметными, предметными); с основными
идеями и положениями программы развития и формирования универсальных учебных действий
(УУД) для основного общего образования. В них соблюдается преемственность с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются
возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного
общего образования.

Учебники являются основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав которого
кроме них включены:

 методическое пособие для учителя;
 примерная рабочая программа;
 электронные формы учебников.
В содержании УМК по информатике для 7–9 классов представлены ключевые теории, идеи,

понятия, факты, относящиеся к предметной области «Математика и информатика» ФГОС
основного общего образования; отражены методы научного познания, предназначенные для
обязательного изучения в общеобразовательной организации на данном уровне общего
образования; отсутствуют недостоверные факты; иллюстративный материал учебника
соответствует тексту и дополняет его. Учебники реализуют системнодеятельностный подход,
предполагающий ориентацию на современные результаты образования, выражающиеся не
только в овладении учащимися определенными знаниями, умениями и способами деятельности,
но и в формировании метапредметных умений и личностных качеств, обеспечивающих развитие
критического мышления, устойчивую мотивацию к осуществлению учебной деятельности и ее
смысловое наполнение.

Учебники содержат сведения о достижениях современной информатики и отрасли
информационных технологий, что повышает мотивацию к изучению предмета, способствует
формированию патриотизма, любви и уважения к своему народу.

Изложение учебного материала в учебниках и рабочих тетрадях характеризуется
структурированностью, систематичностью, последовательностью, разнообразием используемых
видов текстовых и графических материалов. Язык изложения учебного материала понятен,
соответствует нормам современного русского языка и возрастной группе, для которой
предназначены учебники. Иллюстрационный материал учебника соответствует тексту и
дополняет его. Учебный текст изданий формирует навыки смыслового чтения и навыки
самостоятельной учебной деятельности, умение использовать профессиональную
терминологию, а также развивает критическое мышление, способность аргументировано
высказывать свою точку зрения; предоставляет возможность организации групповой
деятельности учащихся и коммуникации между участниками образовательного процесса,



применения полученных знаний в практической деятельности, индивидуализации и
персонализации процесса обучения, установления межпредметных связей.

В учебниках отсутствуют задания, выполнение которых обязательно непосредственно в
учебном издании. При этом каждый параграф учебников сопровождается интерактивными
заданиями, а также заданиями для выполнения в рабочих тетрадях: обучающиеся имеют
возможность соединять, вписывать, отмечать и т. д., выполняя разнообразные задания, в том
числе учебно-исследовательской и проектной направленности. Именно такая деятельность
способствует формированию навыков самооценки и самоанализа учащихся, развитию мотивации
к учению, раскрытию интеллектуального и творческого потенциала учащихся, реализации
системного подхода в обучении. В электронной форме учебников предусмотрены средства
самоконтроля в виде тестовых заданий для самоконтроля по изученным главам и интерактивных
упражнений с автоматической проверкой результатов выполнения.

Методический аппарат учебника и его единая навигационная составляющая обеспечивают
овладение приемами отбора, анализа и синтеза информации на определенную тему,
ориентированы на формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, содержат
средства проверки и самопроверки усвоения учебного материала.

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки
учащихся к сдаче ОГЭ по информатике. Авторы сделали всё возможное, чтобы в ходе обучения
рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные
материалы ОГЭ.

2. Общая характеристика изучаемого предмета
Программа по предмету «Информатика и ИКТ» предназначена для изучения курса

информатики учащимися основной школы. Она включает в себя три крупные содержательные
линии:

 Основы информатики
 Алгоритмы и программирование
 Информационно-коммуникационные технологии.
Одной из задач изучения Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе –

добиться систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том
числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание уделяется
линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных
результатов ФГОС. Для изучения программирования используются универсальный язык C++,
все работы связанные с языком программирования разработаны автором программы на
основании зарубежных книг.

Так же разработаны задания с различным уровнем сложности, что позволяет учителю
работать с каждым учеником индивидуально, изучая основы “Алгоритмизации и
программирования”, пропорционально способности учащегося. Этот подход позволяет
определить уровень группы в целом, а также последующими заданиями вести ученика к наиболее
высокому уровню знания.

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю
организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа
вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не
на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные
обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся.

Важной составляющей УМК является использование комплекта Федеральных цифровых
информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Этот комплект включает в себя:
демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для
практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели,
тренажеры и пр.

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане



На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане отводится по 1 часу в
неделю в 7классах 35 часов, 8 классах 36 часов, в 9 классах 68 часов (всего 139 часов),
настоящая программа предусматривает обязательное изучение предмета в объёме выше
перечисленном.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса.

Личностные результаты
1) 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;

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности.

Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8) 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;

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.

Предметные результаты
1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,

алгоритм, модель – и их свойствах;



2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

3) 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;

4) 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;

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчётах;

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.

7. Содержание учебного предмета, курса

В содержании предмета «Информатика и ИКТ» в учебниках для 7–9 классов может
быть выделено три крупных раздела:

I. Основы информатики
 Техника безопасности. Организация рабочего места
 Информация и информационные процессы
 Кодирование информации
 Компьютер
 Основы математической логики
 Модели и моделирование

II. Алгоритмы и программирование
 Алгоритмизация и программирование (7 класс)
 Программирование (8-9 класс)

III. Информационно-коммуникационные технологии
 Обработка текстовой информации
 Обработка графической информации
 Обработка числовой информации
 Компьютерные сети
 Мультимедиа
 Базы данных
В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к
новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием,
предлагается изучать в середине учебного года.

В соответствии с учебным планом программа в 7 и 8 классе даётся в рамках базового
уровня, предполагая, что часть углублённой работы выполняется дома самостоятельно или
компенсируется за счёт элективных занятий, так как на предмет выделяется один час в
неделю. В 9 классе в соответствии с учебным планом предоставляется 2 часа в неделю,
поэтому обучение происходит по углубленному курсу.
В сравнении с основным курсом, в планировании углублённого курса пропорционально
увеличен объем изучения всех разделов программы. В то же время при наличии учебника



учащиеся, изучающие основной курс, имеют возможность изучать дополнительные
разделы углублённого курса самостоятельно под руководством учителя.

Содержание предмета “Информатика и ИКТ” в основной школе
Тема 1. Информация и информационные процессы (3 ч)

Учащиеся должны знать:
 понятие информации;
 различие между понятиями «информация», «данные».

Учащиеся должны уметь:
 приводить примеры информационных процессов в природе, обществе, технических

системах;
 структурировать информацию, выделять основные понятия и взаимосвязи между

ними.
Тема 2. Кодирование информации (11 ч)

Учащиеся должны знать:
 y принципы дискретного кодирования информации в компьютерах;
 y принципы построения позиционных систем счисления.

Учащиеся должны уметь:
 y вычислять количество различных кодов при равномерном и неравномерном

кодировании;
 y переводить числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и

шестнадцатеричную;
 y оценивать информационный объём текстов, изображений, звуковых файлов при

различных режимах кодирования;
 y оценивать время передачи данных по каналу с известной пропускной

способностью.
Тема 3. Компьютер (11 ч)

Учащиеся должны знать:
 основные принципы аппаратной организации современных компьютеров;
 виды программного обеспечения и их особенности;
 принципы построения файловых систем;
 правовые нормы использования программного обеспечения.

Учащиеся должны уметь:
 выполнять операции с файлами: создание, переименование, копирование,

перемещение, удаление;
 использовать прикладные программы и антивирусные средства.
Тема 4. Основы математической логики (8 ч)

Учащиеся должны знать:
 понятия «логическое высказывание», «логическая операция», «логическое

выражение», «логическая функция».
Учащиеся должны уметь:

 строить и анализировать составные логические высказывания;
 строить таблицы истинности логических выражений.
Тема 5. Модели и моделирование (10 ч)

Учащиеся должны знать:
 понятия «модель», «информационная модель», «математическая модель»;
 этапы разработки и исследования компьютерной математической модели.

Учащиеся должны уметь:
 строить и исследовать простые компьютерные информационные модели.
Тема 6. Алгоритмизация и программирование (45 ч)

Учащиеся должны знать:



 понятия «алгоритм», «исполнитель», «система команд исполнителя»;
 основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл;
 реализацию основных алгоритмических структур в выбранном языке

программирования.
Учащиеся должны уметь:

 составлять алгоритмы для решения простых задач в словесной форме, на
алгоритмическом языке и на выбранном языке программирования;

 выполнять трассировку алгоритма с использованием mтрассировочных таблиц;
 программировать несложные линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы

на выбранном языке программирования.
Тема 7. Обработка числовой информации (16 ч)

Учащиеся должны знать:
 возможности электронных таблиц для хранения, анализа и представления данных.

Учащиеся должны уметь:
 y вводить и редактировать данные в электронных таблицах;
 y выполнять вычисления с помощью электронных таблиц;
 y представлять данные в виде диаграмм и графиков.
Тема 8. Обработка текстовой информации (10 ч)

Учащиеся должны знать:
 y способы представления текстовой информации в компьютерах;
 y понятия «редактирование», «форматирование».

Учащиеся должны уметь:
 y создавать, редактировать и форматировать текстовый документы;
 y создавать текстовые документы с рисунками, таблицами,диаграммами.
Тема 9. Обработка графической информации (5 ч)

Учащиеся должны знать:
 y принципы кодирования и хранения растровых и векторных изображений в памяти

компьютеров.
Учащиеся должны уметь:

 y выполнять ввод изображений в компьютер;
 y выполнять простую коррекцию фотографий;
 y создавать простые векторные изображения.
Тема 10. Компьютерные сети (11 ч)

Учащиеся должны знать:
 y принципы построения компьютерных сетей.

Учащиеся должны уметь:
 y искать информацию в сети Интернет;
 y использовать сервисы Интернета;
 y грамотно строить личное информационное пространство, соблюдая правила

информационной безопасности.
Тема 11. Мультимедиа (3 ч)

Учащиеся должны знать:
 y принципы создания мультимедийных презентаций.

Учащиеся должны уметь:
 y создавать мультимедийные презентации.
Тема 12. Базы данных (6 ч)

Учащиеся должны знать:
 y что такое база данных (БД);
 y назначение СУБД;

Учащиеся должны уметь:
 y создавать табличные БД средствами СУБД;



 y выполнять запросы на выборку данных из БД с помощью конструктора;
 y использовать сложные условия в запросах.
8. Тематическое планирование учебного материала с указанием его

объема и распределения по годам изучения

Основной курс, по 1 часу в неделю (всего 102 часа)

7 класс
№n/n Наименование раздела Количество

часов
1. Компьютер как универсальное устройство для

обработки информации
12

2. Обработка текстовой информации 9
3. Обработка графической информации 5
4. Коммуникационные технлогии 8

Всего: 34 часа

8 класс
№n/n Наименование раздела Количество

часов
1. Информация и информационные процессы 8
2. Кодирование и обработка текстовой, звуковой

и графической информации
9

3. Кодирование и обработка числовой
информации

5

4. Хранение, поиск и сортировка информации в
базах данных

3

5. Коммуникационные технологии и
компьютерная безопасность

9

Всего: 34 часа

8 класс
№n/n Наименование раздела Количество

часов
1. Робототехника 1
2. Кодирование информации 11
3. Алгоритмы и программирование 10
4. Обработка числовой информации 6
5. Обработка текстовой информации 6

Всего: 34 часа

9 класс



№n/n Наименование раздела Количество
часов

1. Информация и информационные процессы 8
2. Кодирование и обработка текстовой, звуковой

и графической информации
9

3. Кодирование и обработка числовой
информации

5

4. Хранение, поиск и сортировка информации в
базах данных

3

5. Коммуникационные технологии и
компьютерная безопасность

9

Всего: 34 часа



9. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Введение. Информация и информационные процессы

Выпускник научится:
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;
различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам

её представления на материальных носителях;
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в

системах различной природы;
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с

хранением, преобразованием и передачей данных–в живой природе и технике;
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативно

й памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках
этих устройств;

определять качественные и количественные характеристики компонентов
компьютера;

узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить
характеристики компьютеров;

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

Математические основы информатики
Выпускник научится:
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных,
оценивать время передачи данных;

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источники приемник

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность
канала связи);

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и
кодовой таблице равномерного кода;

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной
системе счисления;

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или»,
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны
значения истинности входящих в него элементарных высказываний;

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент,
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена
элемента);

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание
термина «матрица смежности» необязательно);



 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее
употребительными современными кодами;

использовать основные способы графического представления числовой
информации, (графики, диаграммы).

Выпускник получит возможность:
познакомиться с примерами математических моделей и использования

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью
объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и
словесным описанием;

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например,0 и 1;

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах;

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при
описании реальных объектов и процессов;

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие
при передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования

Выпускник научится:
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным,

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление,
повторение, вспомогательные алгоритмы);

составлять не сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых
и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций
последовательного программирования и записывать их в виде программ на
выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные
величины(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать
оператор присваивания;

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;

использовать логические значения, операции выражения сними;
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические

выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями

со строковыми величинами;
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;



познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки,
оросительные системы, движущиеся модели и др.);

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов

Выпускник научится:
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм
(круговой столбчатой);

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием

логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы,
словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов
с использованием соответствующей терминологии;

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики т.д.);
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
 основами соблюдения норм информационной этики и права;
 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными

данными соответствующим понятийным аппаратом;
 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной
деятельности):

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
познакомиться с примерами использования математического моделирования в

современном мире;
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого

взаимодействия между компьютерами, с методами поискав Интернете;
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности
информации (пример: сравнение данных из разных источников);

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и
национальные стандарты;



узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на

производстве и в научных исследованиях.
Средства и способы достижения результатов.

Персональные компьютеры, мультимедийный проектор и экран, принтер
монохромный и цветной.

Программные средства обучения: операционная система и служебные инструменты,
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков, текстовый редактор для
работы с русскими и иноязычными текстами, графический редактор для обработки
растровых изображений, редактор подготовки презентаций.

Формы организации учебной деятельности: урок, учебный практикум, исследование,
проект.

Формы организации вне учебной деятельности: элективные курсы, НОУ,
дистанционные конкурсы, исследовательская и проектная деятельность.





1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими основными нормативными
документами:
1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
2. ФГОС ООО, утвержденный  Министерством образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»,
3. Постановление главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в образовательном учреждении»,
4. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный,
5. Примерная программа по информатике  размещена на сайте «Реестр примерных ООП»
Минобрнауки России http//fgosreestr.ru/node/2068.

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются
межпредметные связи.
Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей

основного общего образования, способствуя:
1. формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли
информационных процессов в современном мире;
2. совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов
деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской
деятельности и т.д.);
3. воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению
образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.

4. 2. Общая характеристика учебного предмета
5. Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных
процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на
этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
6. Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на
основе раскрытия содержания  информационной технологии решения задачи, через такие
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные
основы управления.
7. Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования
средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования
функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников,
но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для
повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и
структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение
возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для
школьников задач.



8. Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств
информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так,
например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологической среде,
но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим
идут практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления
учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).
9. После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической
информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. К
этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном
представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические
таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие  относительно высокого уровня
подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса.
10. Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной
школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки блок-
схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается
компьютером.
11. Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного
моделирования  и используется при анализе различных объектов и процессов.
12. Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но
переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем.
13. В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи
коллективной проектной деятельности с применением ИКТ.
14. Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире;
искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию;
передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать,
реализовывать и корректировать планы.
15. Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин),
направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегрированных
практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата,
осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической компонент
курса информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ
практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из
других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов.
Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования
средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю
работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в
течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного
компонента и интеграции с другими предметами.
16. В случае отсутствия должной технической базы для реализации отдельных работ практикума,
образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более глубокого изучения раздела
«Алгоритмизация», или отработку пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых
ИКТ.
17.

3. Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 102 часа для обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени
основного общего образования. В том числе в 7, 8 и 9 классе – 34 учебных часов из расчета 1 учебный
час в неделю. Распределение содержания по годам обучения может быть вариативным, более того, оно
может частично осваиваться уже в начальной школе за счет использования компонента
образовательного учреждения и регионального компонентов учебного плана (первоначальное
знакомство учащихся с информационными технологиями должно пройти в курсах «Окружающий
мир» и «Технология» начальной школы). Содержание образовательной области «Информатика и
информационно-коммуникационные технологии» осваивается как в рамках отдельного школьного



предмета с таким названием, так и в межпредметной проектной деятельности. Не допускается деление
предмета на два («Информатику» и «Информационные технологии») при заполнении журналов и
аттестационных документов.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;
 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.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так
и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при
изучении информатики в основной школе, являются:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 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).
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения
информатики в основной школе отражают:
 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.
УМК Н.Д. Угриновича рекомендован Министерством образования РФ, выбран на основании
образовательной программы, позволяет реализовать непрерывный курс учебного предмета
«Информатика». Содержательные линии обучения информатике по УМК Н.Д. Угриновича
соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной школе.
В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа, а не 35 часов, в рабочей
программе уменьшено количество часов на 1 час из резерва времени.

5. Содержание учебного предмета информатики
Основное содержание (102 час)
Информация и информационные процессы (4 час)
Информация. Информационные объекты различных видов.
Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.
Роль информации в жизни людей.
Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации.

Практические работы:
1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и
событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств звукозаписи.



Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 час)
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода информации,
оперативная и долговременная память).
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.
Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. Операционные
системы, их функции. Загрузка компьютера.
Данные и программы. Файлы и файловая система.
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс
(рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню).

Практические работы:
2. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, включение
понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о характеристиках
компьютера, выключение компьютера.
3. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме
(изучение элементов интерфейса используемой графической операционной системы).
4. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в соответствии
с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, организация их семейств,
сохранение информационных объектов на внешних носителях.

Обработка текстовой информации (13 час)
Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с
фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей.
Колонтитулы.
Проверка правописания.
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат).
Параметры шрифта, параметры абзаца.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов.
Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки.
Гипертекст. Создание закладок и ссылок.
Запись и выделение изменений.
Распознавание текста.
Компьютерные словари и системы перевода текстов.
Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.

Практические работы:
5. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой»
десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения.
6. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного клавиатурного
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов.
7. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).
8. Вставка в документ формул.
9. Создание и форматирование списков.
10. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
11. Создание гипертекстового документа.
12. Перевод текста с использованием системы машинного перевода.
13. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа.

Практикум: работа I



Обработка графической информации (4 час)
Растровая и векторная графика.
Интерфейс графических редакторов.
Рисунки и фотографии.
Форматы графических файлов.

Практические работы:
14. Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического редактора.
Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.
15. Создание  изображения с помощью инструментов  векторного графического редактора.
Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: выделение,
объединение. Геометрические преобразования.
16. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых
графических объектов.
17. Сканирование графических изображений.

Практикум: работа II

Мультимедийные технологии (7 час)
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.
Технические приемы записи звуковой и видео информации.
Использование простых анимационных графических объектов.

Практические работы:
18. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного
материала, создание текста слайда.
19. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора.
20. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).
21. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).
22. Обработка материала, монтаж информационного объекта.

Практикум: работа III, работа IV

Обработка числовой информации (6 час)
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).
Типы данных: числа, формулы, текст.
Абсолютные и относительные ссылки.
Встроенные функции.

Практические работы:
23. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.
24. Создание и обработка таблиц.
25. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций в
электронных таблицах.
26. Построение диаграмм и графиков.

Практикум: работа V

Представление информации (6 час)



Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная форма
представления информации.
Компьютерное представление текстовой информации.
Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять).
Кодирование звуковой информации.
Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное представление
числовой информации.

Практические работы:
27. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в
различных системах счисления с помощью программного калькулятора.
28. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и
перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе.
29. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом
редакторе.
30. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов  с различным качеством
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Алгоритмы и исполнители (18 час)
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность
автоматизации деятельности человека.
Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как
формальный исполнитель алгоритмов (программ).
Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на подзадачи,
вспомогательный алгоритм.
Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.
Языки программирования, их классификация.
Правила представления данных.
Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи
программы.
Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы.

Практические работы:
31. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических функций
при записи арифметического выражения.
32. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления.
33. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла.
34. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму.
35. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива.
36. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи
использования логических операций.

Практикум: работа VI

Формализация и моделирование (8 час)
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и
процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером.
Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  Диаграммы, планы,
карты.
Таблица как средство моделирования.
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь.



Практические работы:
37. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории.
38. Построение генеалогического дерева семьи.
39. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования.
40. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов
измерений и наблюдений с использованием системы программирования.
41. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов
измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.
42. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или
специализированной геоинформационной системе.

Практикум: работа VII

Хранение информации (4 час)
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и
принципы работы с ними.
Ввод и редактирование записей.
Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.
Поиск, удаление и сортировка данных.

Практические работы:
43. Поиск записей в готовой базе данных.
44. Сортировка записей в готовой базе данных.

Практикум: работа VIII

Коммуникационные технологии (12 час)
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и
декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные и
глобальные компьютерные сети.
Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,
интерактивное общение.
Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам.
Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных
сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги;
поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование.

Практические работы:
45. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения.
46. Путешествие по Всемирной паутине.
47. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.
48. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора.
49. Загрузка файла из файлового архива.
50. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов.
51. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из глобальных
компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.
52. Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички,  включающей
графические объекты с использованием шаблонов.

Практикум: работа IX

Информационные технологии в обществе (4 час)



Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.
Организация групповой работы над документом.
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.
Этика и право при создании и использовании информации.
Информационная безопасность.
Правовая охрана информационных ресурсов.
Основные этапы развития средств информационных технологий.

Практические работы:
53. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости
информационных продуктов и услуг связи.
54. Защита информации от компьютерных вирусов.
55. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой программы.

Практикум: работа X

Резерв свободного учебного времени (11 час)

Практикум
I. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде учебной
публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета).
Планирование текста, создание оглавления.
Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных (информационная система школы,
базы данных предметных областей), на внешних носителях (компакт-дисках), в библиотеке бумажных
и нецифровых носителей. Поиск информации в Интернет.
Ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля, включение в документ
таблиц, графиков, изображений.
Использование цитат и ссылок (гипертекста).
Использование систем перевода текста и словарей.
Использованием сканера и программ распознавания печатного текста, расшифровка учащимся
записанной устной речи.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного
раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, история,
обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.

II. Создание графического объекта
Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в цифровом виде.
Создания изображений с помощью инструментов графического редактора (растрового и векторного).
Создание изображений с использованием графической панели.
Ввод изображений с использованием сканера, цифрового фотоаппарата,
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного
раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, естественнонаучные
дисциплины, искусство.
III. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации с
использованием шаблонов.
Планирование презентации и слайда.
Создание презентации; вставка изображений.
Настройка анимации.
Устное выступление, сопровождаемое презентацией на проекционном экране.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного
раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, обществоведение,
естественнонаучные дисциплины, искусство.



IV. Запись и обработка видеофильма
Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и
микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).
Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).
Обработка материала, монтаж информационного объекта.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного
раздела практикума: информатика и информационные технологии,  искусство, филология,
обществознание.

V. Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с
использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.
Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к графическому представлению
информации (построение диаграмм).
Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической таблицы данными, полученными в
результате наблюдений и опросов, нахождение наибольшего и наименьшего значения, среднего
значения с использованием готовых шаблонов.
Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием
присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Ввод математических формул и вычисление по
ним, представление формульной зависимости на графике.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного
раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, естественнонаучные
дисциплины, обществоведение.

VI. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу
Разработка алгоритма, решающего поставленную задачу с использованием математических функций
для записи арифметических выражения, операторов ветвления и цикла.
Разработка алгоритма для решения поставленной задачи с использованием вспомогательных
алгоритмов, в том числе по обработке одномерного массива.
Предметы и образовательные области, в изучении которых реализуется данный раздел
практикума: информатика и информационные технологии, математика, естествознание.

VII. Работа с учебной базой данных.
Поиск необходимой информации.
Ввод информации.
Обработка запросов.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного
раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, естественнонаучные
дисциплины, обществоведение, филология.

VIII. Работа с моделями
Использование моделей и моделирующих программ в области естествознания, обществознания,
математики.
Использование простейших возможностей системы автоматизированного проектирования для
создания чертежей, схем, диаграмм.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного
раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, черчение,
технология, естествознание.

IX. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде веб-страницы
(веб-сайта) с использованием шаблонов.
Планирование веб-страницы (веб-сайта).
Поиск необходимой информации.



Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, графиков, изображений.
Использование ссылок (гипертекста).
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного
раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, обществоведение,
естественнонаучные дисциплины, искусство.

X. Организация группового информационного пространства для решения
коллективной задачи.
Планирование работы.
Организация коллективной работы над документом, использование электронной почты.
Сохранение для индивидуального и коллективного использования информационных объектов из
глобальных компьютерных сетей и ссылок на них.
Защита информации от компьютерных вирусов, работа с антивирусной программой.
Использование правил ограничения доступа для обеспечения защиты от компьютерных вирусов.
Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного
раздела практикума: информатика и информационные технологии, обществознание, естествознание.

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности для 7
класса

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика
Общее описание компьютера. Программный
принцип работы компьютера.
Основные компоненты персонального компьютера
(процессор, оперативная и долговременная память,
устройства ввода и вывода информации), их
функции и основные характеристики (по
состоянию на текущий период времени).
Состав и функции программного обеспечения:
системное программное обеспечение, прикладное
программное обеспечение, системы
программирования. Компьютерные вирусы.
Антивирусная профилактика.
Правовые нормы использования программного
обеспечения.
Файл. Типы файлов. Каталог (директория).
Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс
(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными
информационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование,
сохранение, удаление объектов, организация их
семейств. Архивирование и разархивирование.
Гигиенические, эргономические и технические
условия безопасной эксплуатации компьютера

Аналитическая деятельность:
 анализировать компьютер с точки зрения
единства программных и аппаратных средств;
 анализировать устройства компьютера с точки
зрения организации процедур ввода, хранения,
обработки, вывода и передачи информации;
 определять программные и аппаратные
средства, необходимые для осуществления
информационных процессов при решении задач;
 анализировать информацию (сигналы о
готовности и неполадке) при включении
компьютера;
 определять основные характеристики
операционной системы;
 планировать собственное информационное
пространство.
Практическая деятельность:
 получать информацию о характеристиках
компьютера;
 оценивать числовые параметры
информационных процессов (объём памяти,
необходимой для хранения информации; скорость
передачи информации, пропускную способность
выбранного канала и пр.);
 выполнять основные операции с файлами и
папками;
 оперировать компьютерными
информационными объектами в наглядно-
графической форме;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с



использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);
 использовать программы-архиваторы;
 осуществлять защиту информации от
компьютерных вирусов  помощью антивирусных
программ.

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.

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс
используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения
программного средства для решения типовых
задач;
 выявлять общее и отличия в разных
программных продуктах, предназначенных для
решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
 создавать небольшие текстовые документы
посредством квалифицированного клавиатурного
письма с использованием базовых средств
текстовых редакторов;
 форматировать текстовые документы (установка
параметров страницы  документа; форматирование
символов и абзацев; вставка колонтитулов и
номеров страниц).
 вставлять в документ формулы, таблицы,
списки, изображения;
 выполнять коллективное создание текстового
документа;
 создавать гипертекстовые документы;
 выполнять кодирование и декодирование
текстовой информации, используя кодовые
таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251);
 использовать ссылки и цитирование источников
при создании на их основе собственных
информационных объектов.

Формирование изображения на экране монитора.
Компьютерное представление цвета.
Компьютерная графика (растровая, векторная).
Интерфейс графических редакторов.  Форматы
графических файлов.

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс
используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения
программного средства для решения типовых
задач;
 выявлять общее и отличия в разных
программных продуктах, предназначенных для
решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
 определять код цвета в палитре RGB в
графическом редакторе;
 создавать и редактировать  изображения с
помощью инструментов  растрового графического
редактора;



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности для 8 класса

Учебная тема Кол-
во
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Тема 1.
Информация и
информационные
процессы

6 Понимать назначение и типовой состав компьютерной сети,
классификацию компьютерных сетей:
- базовые принципы организации и функционирования компьютерных
сетей
- умение использовать средства телекоммуникационных технологий:
электронная почта, чат, телеконференции и т.д.
- умение использовать инструменты создания информационных
объектов для Интернета, методы и средства создания и сопровождения
сайта
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий.
Оценивать числовые параметры информационных объектов и
процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации,
скорость передачи информации;
Различать типы сетей, по основным параметрам. Рассчитывать скорость
передачи информации при процессе передачи информации.
Умение работать в локальной сети.
Искать информацию с применением правил поиска (построения
запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных
источниках информации (справочниках и словарях, каталогах,
библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
Иметь представление о процессе передачи информации, источнике и
приемнике информации, сигнале, кодировании и декодировании,
искажении информации при передаче, скорости передачи информации.

 создавать и редактировать    изображения с
помощью инструментов  векторного графического
редактора.

Понятие технологии мультимедиа и области её
применения. Звук и видео как составляющие
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн
презентации и макеты слайдов.
Звуки и видео изображения. Композиция и
монтаж.
Возможность дискретного представления
мультимедийных данных

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс
используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения
программного средства для решения типовых
задач;
 выявлять общее и отличия в разных
программных продуктах, предназначенных для
решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
 создавать презентации с использованием
готовых шаблонов;
 записывать звуковые файлы  с различным
качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой
 дискретизации).



Организовывать поиск информации в среде коллективного
использования информационных ресурсов. Иметь представление о
серверах, структуре Всемирной паутины.
Приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;
анализировать и сопоставлять различные источники информации,
оценивать достоверность найденной информации;
Пользоваться электронной почтой и файловыми архивами;
Осуществлять передачу информации по телекоммуникационным
каналам в учебной и личной переписке;
Регистрировать почтовый ящик электронной почты, создавать, получать
и отправлять сообщения.
Оперировать информационными объектами, используя графический
интерфейс:
Открывать именовать, сохранять объекты, архивировать и
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами,
справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;

Тема 2.
Кодирование
текстовой и
графической
информации

5 Иметь представление о модели, моделировании, цели моделирования,
форматирования.
Умение различать между натуральными и информационными моделями.
Умение различать образные, знаковые и смешанные информационные
модели. Приводить примеры моделей для реальных объектов и
процессов.
Научиться разрабатывать схемы моделирования для любой задачи.
Выполнять построение и исследование информационной модели, в том
числе на компьютере;
Создавать рисунки, чертежи, графические представления реального
объекта, в частности в процессе проектирования с использованием
основных операций графических редакторов;
Осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
Осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств
существенные свойства с точки зрения целей моделирования;
Оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям
моделирования; Иметь представление о словесных, информационных,
математических и имитационных моделях.
Работать с готовыми компьютерными моделями из различных
предметных областей; определять вид информационной модели в
зависимости от стоящей задачи; исследовать с помощью
информационных моделей объекты в соответствии с поставленной
задачей.
Приводить примеры моделей для реальных объектов и процессов.
Строить и исследовать простейшие модели объектов и процессов в
электронных таблицах.
Создавать простейших моделей объектов и процессов в виде
динамических (электронных) таблиц,
Умение составлять таблицы, схемы, графики;
Умение читать таблицу, диаграмму;
Умение проводить анализ и синтез, обобщение и классификацию,
сравнение информации.

Тема 3.
Кодирование  и
обработка звука,

6 Реализовывать технологию решения конкретной задачи с помощью
конкретного программного средства.
Выполнять основные операции над файлами.



цифрового фото и
видео

Выбирать и загружать нужную программу.
Ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню,
обращаться за справкой, работать с окнами и т.п.
Иметь представление об интерфейсе системы управления базами данных
Access:
- умение создавать структуру табличной базы данных; вводить и
редактировать данные разных типов; упорядочивать данные по указанному
признаку.
- создание и редактирование базы данных;
- заполнение данными созданной структуры и проведение
редактирования данных;
- создание и редактирование формы;
- осуществление выборки, сортировки и просмотра данных в
режиме списка и формы;
- реализация простых запросов на выборку данных в конструкторе
запросов;
- реализация запросов со сложными условиями выборки;
- открытие готовой базы данных;
- просмотр данных в режиме таблицы;
- редактирование записей;
- добавление и удаление записей;
- уметь видеть различие между ИИ ографическими,
документальными и распределительными БД;
- определять структуру (состав) полей), ключи, и типы полей для
реляционных БД под заданными названиями;
- создание формы с помощью Мастера форм.
- просмотр данных с помощью формы;
- редактирование, удаление и добавление данных с помощью
форм.

Тема 4.
Кодирование и
обработка
числовой
информации

10 Понимать назначение и возможности электронных таблиц, структуру
электронной таблицы, режимы отображения электронной таблицы, ввод
информации  в  электронную  таблицу.
Умение подготовить   электронную таблицу к  расчетам.
Создание структуры ЭТ и заполнение её данными;
редактирование электронной таблицы;
Понимать, как проводить суммирование значений ячеек в заданном
диапазоне.
Установление заданного формата данных в ячейках.
Введение данных в готовую таблицу, изменять данные, переходить к
графическому представлению. Введение математических формул и
проведение  вычислений по ним, представлять формульную
зависимость на графике.
Сравнивать электронную таблицу и базы данных. Иметь представление
об относительных, абсолютных и смешанных ссылках.
Умение выявлять общее и отличия в разных программных продуктах,
предназначенных для решения одного класса задач.
Создание относительных и абсолютных ссылок
решение задач с применением ссылок.
Приводить примеры встроенных функций. Осуществлять ввод функций
в ячейки ЭТ.
Запись формул и использование в них встроенных функций.
Создание и редактирование диаграммы.



Операции манипулирования с диапазонами  ЭТ.
Иметь представление о сортировке и поиске данных в таблице MS
Excel.
Использование функций СУММ, СРЗНАЧ, МИН, МАКС при
построении таблицы.
Уметь строить диаграммы и графики.
Строить диаграммы и графики в электронных таблицах.

Тема 5. Хранение,
поиск и сортировка
информации базах
данных

3 Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового, к самостоятельной и коллективной исследовательской деятель-
ности. Развитие умения осуществлять совместную информационную
деятельность, в частности, при выполне ИИ учебных проектов
Формирование опыта использования информационных ресурсов
общества и электронных средств связи в учебной и практической
деятельности
Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной
функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма
проведения самопроверки и взаимопроверки: обобщающее повторение,
представление и защита проектных работ; коллективное обсуждение
проектных работ; самостоятельное проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

Тема 6.
Коммуникационные
технологии и
разработка Web-
сайтов

7 Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс используемого
программного средства;
 определять условия и возможности применения программного
средства для решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах,
предназначенных для решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
 создавать презентации с использованием готовых шаблонов;
 записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой
дискретизации).

ИТОГО 34

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности для 9 класса

Учебная тема Кол-
во
часов

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Тема 1. Основы
алгоритмизации и
объектно-
ориентированного
программирования

16 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
Определять по выбранному методу решения задачи, какие
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм.
Определять, для какой задачи предназначен алгоритм.
Сопоставлять различные алгоритмы решения одной задачи, в том числе



с позиции эстетики.
Строить алгоритмы решения задачи с использованием  основных
алгоритмических конструкций.
Составлять блок-схему решения задачи.
Преобразовывать один способ записи алгоритма в другой.
Исполнять алгоритм.
Строить различные алгоритмы решения задачи как реализацию
различных методов решения данной задачи.
Отлаживать и тестировать программы
Работать с компьютерными моделями из различных предметных
областей

Тема 2.
Моделирование и
формализация

11 Приводить примеры моделей для реальных объектов и процессов.
Строить и исследовать простейшие модели объектов и процессов в
электронных таблицах.
Создавать простейших моделей объектов и процессов в виде
динамических (электронных) таблиц,
Умение составлять таблицы, схемы, графики;
Умение читать таблицу, диаграмму;
Умение проводить анализ и синтез, обобщение и классификацию,
сравнение информации.

Тема 3. Логика и
логические основы
компьютера

4 Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового, к Имостоятельной и коллективной исследовательской деятель-
ности. Развитие умения осуществлять совместную информационную
деятельность, в частности, при выполне ИИ учебных проектов
Формирование опыта использования информационных ресурсов
общества и электронных средств связи в учебной и практической
деятельности
Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной
функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма
проведения самопроверки и взаимопроверки: обобщающее повторение,
представление и защита проектных работ; коллективное обсуждение
проектных работ; самостоятельное проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

Тема 4.
Информационное
общество

3 Формирование опыта использования информационных ресурсов
общества и электронных средств связи в учебной и практической
деятельности
Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной
функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма
проведения самопроверки и взаимопроверки: обобщающее повторение,
представление и защита проектных работ; коллективное обсуждение
проектных работ; самостоятельное проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

ИТОГО 34

7. Учебно-методический комплекс и материально-техническое обеспечение по базовому курсу
информатики

Учебно-методический комплекс обеспечивает возможность преподавания базового курса
«Информатика и ИКТ» в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта основного
общего среднего образования.



Учебно-методический комплекс:
1. Угринович Н.Д. Информатика -7. Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ, 2015.
2. Угринович Н.Д. Информатика -8. Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ, 2014.
3. Угринович Н.Д. Информатика -9. Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ, 2015.
Учебники содержат полное и систематическое изложение курса. В учебниках большое внимание

уделяется формированию практических умений и навыков по информационным и коммуникационным
технологиям. В структуре учебников практические работы отделены от теории и вынесены в раздел
«Компьютерный практикум». Это позволит учителю в процессе преподавания курса информатики
уменьшить зависимость  от имеющейся техники и программного обеспечения.

Материально-техническое обеспечение:
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы :

1. Операционная система Windows XP, 7
2. Пакет офисных приложений для Windows XP, 7
3. Антивирусная программа Microsoft Security Essentials
4. Программа-архиватор 7-Zip 9.20.
5. Растровый графический редактор GIMP 2
6. Браузер Chrome - Google
7. Компьютеры 3 шт.
8. Проектор, экран
9. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал»
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал.
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение
школьников.
Ресурсы для дистанционных форм обучения
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме –
http://www.fipi.ru.

8. Планируемые результаты изучения информатики

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и
с позиции оценки достижения этих результатов.
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. Планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала,
размещены в рубрике «Выпускник научится...». Они показывают, какой уровень освоения опорного
учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы
большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня
(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj78ImTh5bGAhVBrSwKHQBRACQ&url=http%3A%2F%2Fwindows.microsoft.com%2Fru-ru%2Fwindows%2Fsecurity-essentials-download&ei=ow2BVbuTOMHasgGAooGgAg&usg=AFQjCNGGh_mUFfA9rSs4YE3jCi1FXlxOiw&bvm=bv.96041959,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAAahUKEwi54Yjuh5bGAhUE3SwKHfQrALQ&url=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2Fchrome%2Fbrowser%2Fdesktop%2F&ei=Yg6BVbmoLYS6swH014CgCw&usg=AFQjCNFAS7xerVFCTvPK5RB8Kv4lAthlrw&bvm=bv.96041959,d.bGg
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/


«Выпускник получит возможность...». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и
способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной
практике, но могут включаться в материалы итогового контроля.

7 класс

1. Введение в предмет.
2. Человек и информация.
Выпускник научится:
- находить связь между информацией и знаниями человека;
- понимать, что такое информационные процессы;
- определять какие существуют носители информации;
- определять функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и
формальные языки;
- понимать, как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход);
- понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Выпускник получит возможность научиться:
- приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой
деятельности, живой природы и техники;
- определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал;
- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
- измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного
алфавита);
- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб);
- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение
Выпускник научится:
- правилам техники безопасности и при работе на компьютере;
- узнавать состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное
взаимодействие;
- основным характеристикам компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,
устройств ввода и вывода информации);
- понимать структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти;
- понимать типы и свойства устройств внешней памяти;
- понимать типы и назначение устройств ввода/вывода;
- определять сущность программного управления работой компьютера;
- принципам организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка),
файловая структура;
- назначение программного обеспечения и его состав.
Выпускник получит возможность научиться:
- включать и выключать компьютер;
- пользоваться клавиатурой;
- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать
с окнами;
- инициализировать выполнение программ из программных файлов;
- просматривать на экране директорию диска;
- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение,
удаление, переименование, поиск;
- использовать антивирусные программы.

4. Текстовая информация и компьютер
Выпускник научится:



- способам представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки,
текстовые файлы);
- определять назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
- основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать,
орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).
Выпускник получит возможность научиться:
- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
- выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;
- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.

5. Графическая информация и компьютер
Выпускник научится:
- способам представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре,
кодировке цвета, видеопамяти;
- понимать какие существуют области применения компьютерной графики;
- определять назначение графических редакторов;
- определять назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа:
рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.
Выпускник получит возможность научиться:
- строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.

6. Мультимедиа и компьютерные презентации
Выпускник научится:
- что такое мультимедиа;
- принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера;
- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.
Выпускник получит возможность научиться:
- Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение,
звук, анимацию и текст.

8 класс
1. Передача информации в компьютерных сетях
Выпускник научится:
- понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными
сетями;
- определять назначение основных технических и программных средств функционирования
сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;
- определять назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты,
телеконференций, файловых архивов и др;
- понимать. что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная
паутина» — WWW.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями
одноранговой сети;
- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы;
- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;
- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы;
- работать с одной из программ-архиваторов.

2. Информационное моделирование
Выпускник научится:
- что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;



- какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные,
вербальные, математические).
Выпускник получит возможность научиться:
- приводить примеры натурных и информационных моделей;
- ориентироваться в таблично организованной информации;
- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев;

3. Хранение и обработка информации в базах данных
Выпускник научится:
- понимать, что такое база данных, СУБД, информационная система;
- понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и
форматы полей;
- формировать структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;
- понимать, что такое логическая величина, логическое выражение;
- понимать, что такое логические операции, как они выполняются.
Выпускник получит возможность научиться:
- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;
- организовывать поиск информации в БД;
- редактировать содержимое полей БД;
- сортировать записи в БД по ключу;
- добавлять и удалять записи в БД;
- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД.

4. Табличные вычисления на компьютере
Выпускник научится:
- понимать. что такое электронная таблица и табличный процессор;
- основным информационным единицам электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и
способы их идентификации;
- определять какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор
работает с формулами;
- основным функциям (математические, статистические), используемые при записи формул в ЭТ;
- графическим возможностям табличного процессора.
Выпускник получит возможность научиться:
- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;
- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, удаление,
вставка, сортировка;
- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
- создавать электронную таблицу для несложных расчетов.

9 класс
1. Управление и алгоритмы
Выпускник научится:
- понимать, что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;
- сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и
обратной связи в этой схеме;
- понимать, что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;
- определять в чем состоят основные свойства алгоритма;
- способам записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;
- основным алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов;
- определять назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных
алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод.
Выпускник получит возможность научиться:



- при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи;
- пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом
языке;
- выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;
- составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных
исполнителей;
- выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.

2. Введение в программирование
Выпускник научится:
- основным видам и типам величин;
- определять назначение языков программирования;
- понимать, что такое трансляция;
- определять назначение систем программирования;
- правилам оформления программы на Паскале;
- правилам представления данных и операторов на Паскале;
- устанавливать последовательность выполнения программы в системе программирования.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с готовой программой на Паскале;
- составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;
- составлять несложные программы обработки одномерных массивов;
- отлаживать, и исполнять программы в системе программирования.

3. Информационные технологии и общество
Выпускник научится:
- основным этапам развития средств работы с информацией в истории человеческого общества;
- основным этапам развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения;
- определять в чем состоит проблема безопасности информации;
- понимать какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов.
Выпускник получит возможность научиться:
- регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми
нормами общества.





Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО второго поколения с учётом

всех требований.
Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена на основе примерной

программы федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования. История. 5-9 классы: М. Просвещение.

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде
двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного
времени) и «Всеобщая история».

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.

Спецификой МБОУ СОШ  № 1 ЗАТО Озерный  является деятельность, направленная
на духовно-нравственное развитие личности учащихся в процессе социализации.

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций
и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном
контексте.

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие
и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны
и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.

Задачи изучения истории в основной школе:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;

развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся к жизни в современном
обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на
сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения.   Ответы
предполагают, во-первых, восприятие подростками  основополагающих ценностей и
исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности
и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных
особенностей дают широкие возможности самоидентификации в культурной среде,
соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного
мира усиливает значение истории. Существенным вкладом данного учебного предмета в
образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления,



предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному
времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения
самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение
прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа
мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д.

Общая характеристика учебного предмета
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для

основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей
учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение
дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на
изучение  предмета.

Программа учебного предмета «История» на ступени основного общего образования
предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и всеобщей истории с
древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории
рассматривается также региональная и локальная история.

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1.Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика;

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы,
основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических
характеристик развития человечества.

3. Историческое движение:
эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального

производства, техники; изменение характера экономических отношений;
формирование и развитие человеческих общностей — социальных,

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории
(мотивы, движущие силы, формы);

образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и
механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества тенденции и пути
преобразования общества; основные вехи политической истории;

история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление
религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и
образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика
этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую
культуру;

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство,
завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в
истории. Она предполагает характеристику:

условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;
их потребностей, интересов, мотивов действий;
восприятия мира, ценностей.
Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего

образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во
взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается
как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность
применять их для решения практических, в том числе новых задач.

Приведенные положения составляют основу Рабочей программы по учебному
предмету «История» на ступени основного общего образования. Данный курс дает
представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание



уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох — от
прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания
поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача
курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости
российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по
региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый
наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников.
Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач —
развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию
своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем
этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и
воспитанию патриотизма, гражданственности.

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др.,
прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей,
раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс
играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности
многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения
ими других людей и культур.

Описание места учебного предмета в  учебном плане.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в

качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 374 часа, в 5—8 классах
по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
История Древнего мира

Выпускник научится:
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
 использовать историческую карту как источник информации о расселении

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
 давать характеристику общественного строя древних государств;
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них

общее и различия;
 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;



 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного
наследия древних обществ в мировой истории.
История Средних веков
Выпускник научится:

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и
др.;

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них

общее и различия;
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём
заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени

Выпускник научится:
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;

 использовать историческую карту как источник информации о границах России
и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений —
походов, завоеваний, колонизации и др.;

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и
всеобщей истории Нового времени;

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры;

 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей



истории Нового времени;
 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.

Выпускник получит возможность научиться:
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и

политическое развитие России, других государств в Новое время;
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника,
позиций автора и др.);

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём
заключались общие черты и особенности;

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Новейшая история

Выпускник научится:
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала
XXI в.;

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
 использовать историческую карту как источник информации о территории

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-
экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху,
местах крупнейших событий и др.;

 анализировать информацию из исторических источников — текстов,
материальных и художественных памятников новейшей эпохи;

 представлять в различных формах описания, рассказа:
а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других
странах в ХХ — начале XXI в.;
б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и
художественной культуры новейшей эпохи;

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе;

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального
развития России и других стран, политических режимов, международных отношений,
развития культуры в ХХ — начале XXI в.;

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей
эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых
государств и др.);



 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных
стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать
исторические ситуации и события;

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ —
начала XXI в.

Выпускник получит возможность научиться:
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять в виде
рефератов, презентаций и др.;

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи,
города, края в ХХ — начале XXI в.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания
курса по истории.

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе
относятся следующие убеждения и качества:

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность
— учебную, общественную и др.;

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.),
использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и
др.);

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и
др.

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;



 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9
классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных
(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в
основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями,
умениями:

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность

исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших

исторических событий;
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.

3. Работа с историческими источниками:
 читать историческую карту с опорой на легенду;
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.

4. Описание (реконструкция):
 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их

участниках;
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные

исторические эпохи;
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
 соотносить единичные исторические факты и общие явления;
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и

явлений;
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и

различия;
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

6. Работа с версиями, оценками:
 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной

литературе;
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности

современных событий;



 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении
с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной
среде;

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску
и охране памятников истории и культуры).

2.Содержание учебного предмета.
Содержание учебного предмета. 5 класс. История – 68ч.
1.История Древнего  мира. 3ч. Введение. Что изучает история. Историческая хронология
(счет лет «до н. э.» и «н. э.»).Историческая карта. Источники исторических знаний.
Вспомогательные исторические науки.
2.Первобытность. 7ч. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни
и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования перво-
бытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения.
От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение
древнейших цивилизаций. Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
3.Древний Восток. 18ч. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия
населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы
Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города
Вавилона. Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон.
Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей.
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев,
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные
сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия.
Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное
устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма.
Культурное наследие Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная
деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань.
Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения.
Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
4.Античный мир: понятие. Карта античного мира. Древняя Греция. 19ч. Население
Древней Греции: условия жизни и занятия населения. Древнейшие государства на Крите.
Государства ахейской Греции (Микены Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие города-
государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла.
Великая греческая колонизация.  Афины: утверждение демократии. Законы Солона,
реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство.
Спартанское воспитание. Организация военного дела. Классическая Греция. Греко-
персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы
греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом
обществе. Рабство.  Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Культура Древней
Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература.
Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания;
Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра
Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура
эллинистического мира.



5.Древний Рим. 19ч. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски.
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи.
Управление и законы. Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с
Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Среди-
земноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи.
Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти;
Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и
распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную
части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима.
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук.
Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
6.Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 2ч.



Содержание учебного предмета. 6 класс. История – 68ч.
1.Введение. Средние века: понятие и хронологические рамки. 1ч
2.Раннее средневековье 6ч
Начало Средневековья. Великое переселение  народов.  Образование варварских
королевств.

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, об-
щественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов:
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской
империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная
Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны:
общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание
феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские
правители и папы. Культура раннего Средневековья.

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и
арабов. Культура Византии.

Арабы в VI-XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская
культура.
3.Зрелое средневековье 15ч

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ
жизни.

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни.
Крестьянская община.

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-
республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и правосла-
вие. Отношения светских правителей и церкви. Крестовые походы: цели, участники,
результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и
распространения. Преследование еретиков.

Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование
централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Жанна д'Арк.
Германские государства в XII-XV вв. Реконкиста и образование централизованных
государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII— XV вв.
Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных
противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в
Чехии.

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия
турок-османов и падение Византии.

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о
мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и универ-
ситеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература.
Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в
художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее
Возрождение: художники и их творения.
4.Страны Востока в Средние века 5ч
Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение
покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских



племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными
территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей.
Япония в Средние века. Индия:   раздробленность   индийских княжеств, вторжение
мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература.
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
5.Государства доколумбовой Америки 1ч
Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.
6.Историческое и культурное наследие Средневековья 1ч
7.Что изучает история Отечества 1ч

История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности российской
истории. История региона — часть истории России. Источники по российской
истории.

8.Древнейшие народы на территории России 2ч
Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия,

социальная организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних
людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэт-
нические контакты и взаимодействия.
9.Древняя Русь в VIII- первой половине XII веков 8ч

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное
устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами.

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение.
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя
и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич.
Христианство и язычество.

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные
отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие
ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира
Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности.
Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и
каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы.
Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения.
10.Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII вв. 10ч

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие са-
мостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-
политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках
культуры.

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и
Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на
Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских
городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной
Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад;
отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада.
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия.
Борьба населения русских земель против ордынского владычества.

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство

(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ
и складывание общерусского художественного стиля.



11.Московская Русь XIV- XV вв. 18ч
Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба

за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика.
Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская
битва, ее значение.

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой,
Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование
русской, украинской и белорусской народностей.

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от
Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение.
Становление самодержавия. Судебник 1497 г.

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система
землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян,
ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостни-
ческой системы.

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании
русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры.
Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской
культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники
куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский
Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А.
Рублев).

Содержание учебного предмета. 7 класс. 68 часов.
1.Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки. 1ч
2.Европа в конце XV – начале XVII вв. 10ч
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические,
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый
Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI - начале XVII в.
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и
мирового рынка.

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале XVII
в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в
Европе.



Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и крестьянская война в Гер-
мании. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против
реформационного движения. Религиозные войны.

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
революции.

Международные отношения в раннее Новое время. Военные
конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя
война; Вестфальский мир.
3.Страны Европы и Северной Америки в середине XVII -XVIII вв. 10ч

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII-XVIII вв.:
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских
колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-
основатели».

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.

Европейская культура ХVI-ХVIII вв. Развитие науки переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового
времени. Стили художественной культуры XVII-XVIII вв. (барокко, классицизм).
Становление театра.

Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские конфликты и
дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты
европейских держав.
4.Страны Востока в XVI -XVIII вв. 4ч
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало
проникновения англичан, британские завоевания.
Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление
сёгуната Токугава в Японии.

5.Создание Московского государства. 10ч
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада.

Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность,
последствия.

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в.
Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение
Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее
итоги и последствия.

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение
крестьян.
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение.
Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество
(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».
6.Смута в России. 5ч

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы.
Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против
интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение
российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение
Москвы. Начало царствования династии Романовых.



7.Богатырский век. 5ч
Хронология и сущность нового этапа российской истории.
Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение

1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий.
Окончательное закрепощение крестьян.

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост
товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение
мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские
первопроходцы.

8. Бунташный век. 6ч.
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания.

Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп

Аввакум.
Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая.

Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения
России с Крымским ханством и Османской империей.

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского
характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести,
автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество:
основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий
(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).
9.Россия на на новых рубежах. 4ч
Внешняя политика России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока.

10.В канун великих реформ 10ч
Политика Федора Алексеевича. Борьба за власть. Культура России XVII в. Мир человека
XVII в.

Содержание учебного предмета. История 8 класс. 68 ч.

1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии. 6ч
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
2.Становление национальных государств в Европе. 3ч Развитие индустриального
общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.
Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей;
социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран
в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции.
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и
партий; возникновение марксизма.
3.Европа на пути промышленного развития. 3ч
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалис-
тического движения.
4.Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX в. 5ч Великобритания в



Викторианскую эпоху «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя
политика, расширение колониальной империи. Франция - от Второй империи к Третьей
республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные
войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объедине-
ние германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк.
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Соединенные Штаты Америки во
второй половине XIX в.; экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и
Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн.
5.Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка. 6ч Османская империя:
традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих
Моголов, установление британского колониального господства, освободительные
восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение
тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования
эпохи Мэйдзи. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники,
формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых
государств
6.Обострение противоречий на международной арене и Первая мировая война 1914-
1918 гг. 4ч
Внешнеполитические интересы  великих держав и политика союзов в Европе. Восточный
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. Причины, начало, ход Первой мировой войны.
7.Наука, культура и искусство в XIX - начале ХХ в. 2ч.
Научные открытия и технические изобретения.  Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. Историческое и
культурное наследие Нового времени
8.Рождение Российской империи. 12ч.

Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного
управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о
единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа;
упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело
царевича Алексея.

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы.
Подушная подать.

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии,
на Дону. Религиозные выступления.

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,
основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России
империей.

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов.
Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В.
Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.

Итоги и цена петровских преобразований.
9. Россия в 1725-1762 годах. 9ч.

Причины, сущность, последствия эпохи дворцовых переворотов. Внутренняя и
внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие
России в Семилетней войне (граф П. А. Румянцов).
10. Просвещённый абсолютизм. Правление Екатерины II. 18ч.

Правление Екатерины П. Политика просвещенного абсолютизма: основные



направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли.
Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества.
Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия
российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А.
Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия
вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В.
Суворов, Ф. Ф. Ушаков).

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление
отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П.
Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские
изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры,
писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин).
Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их
произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи.

Содержание учебного предмета. История. 9 класс. 102 ч.
1. Человечество после Первой мировой войны. 4ч. Итоги и последствия войны. От
войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская
мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на
Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.
Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии:
причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление
авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к
власти в Италии; Б. Муссолини.
2. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису. 4ч. Страны Европы и США в
1924-1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929-1933 гг. Опыт
социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании.
Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной
и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и
внешняя политика гитлеровского режима.
Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936-1939 гг. в Испании.
Страны Азии в 1920-1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк.
Международные отношения в  1920-1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг.
Обострение международных отношений  в  1930-е гг.  Ось «Берлин-Рим-Токио». Агрессия
на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения.
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты.
3.Человечество во Второй мировой войне. 4ч. Причины и начало войны. Этапы, театры
боевых действий, основные участники войны. Установление «нового порядка» на
оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его
руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные
события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции
руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение
войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны
4.Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной войны». 3ч.
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между



державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной
войны».

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-тех-
ническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры
общества.

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Расстановка
сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений,
региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и
мире в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, ее роль в
современном мире.
5.Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 7ч.
Соединенные Штаты Америки во второй половине XX - начале XXI в. Путь к лидерству.
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США.
Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.

Страны Западной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Экономическое
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов
и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании,
Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.

Страны Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Революции се-
редины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События
конца 1980-х - начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и
экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические
позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.
6.Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 6ч.
Страны Азии и Африки во второй половине XX - начале XXI в. Победа
коммунистического режима в Китае. Движение народов Индии против колониального
гнета; М. К. Ганди.

Япония: от поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции;
внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной
системы во второй половине XX в.: этапы, основные движущие силы и лидеры
освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай,
Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Афри-
ки). Место государств Азии и Африки в современном мире.

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. Экономи-
ческие отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации).
Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути
преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в
новейшей истории региона.
7. Достижения и проблемы мирового развития. 6ч.

Культура зарубежных стран во второй половине XX - начале XXI в. Новый виток
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств
коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие
стилей и течений в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.
Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.
8. Социально-экономическое развитие России в первой половине 19 в. 7ч.
Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его
окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию



системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.
Причины свертывания либеральных реформ.

9. Российская империя в царствование Александра Первого.12ч.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807
г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н.
Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г.
Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное
самосознание. Народная память о войне 1812 г.

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз.
Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка.

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги
внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное
общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге
(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
10. Российская империя в царствование Николая Первого. 9ч.

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата.
Кодификация законов.

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало про-
мышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая
реформа Е. Ф. Канкрина.

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория
официальной народности (С. С. Уваров).
Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В.
Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Со-
ловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен,
Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика,
восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные
сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И.
Истомин). Итоги и последствия войны.

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в.
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
11.Начало золотого века русской культуры. 4ч
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский,
Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их
участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни
отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре
(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их
произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.).
Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский).
Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П.
Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир,
классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины
XIX в. в мировую культуру.



12. Эпоха Великих реформ Александра Второго. 11ч.
Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император

Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты
переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения
Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная,
военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности.
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его
последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев
населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные,
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение:
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало
рабочего движения. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская
политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских
народов. Присоединение Средней Азии.
13. Российская империя в царствование Александра Третьего. 5ч.

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало царствования
Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати.
Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию
промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте).
Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца
XIX в.

14.Социально-экономическое развитие России во второй половине 19 в. – 4ч.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.
15.Продолжение золотого века русской культуры. 4ч

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их
вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.).
Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры.
Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.
А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального
искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм,
передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И.
Чайковский, Могучая кучка).
16.Российская империя при Николае Втором в 1894-1914 гг. 12ч.
Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль
государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал
в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура,
положение основных групп населения.

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его
политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость
преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю.
Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения.
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы.



Линия учебников:
5 класс.
Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 5 класса
общеобразовательных учреждений / Ф.А. Михайловский; под ред. Г.М. Бонгард-Левина. –
3-е изд. – М.: ООО Русское слово – учебник, 2014.
6 класс.
Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6
класс общеобразовательных организаций / М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. – 4-е изд. – М.:
ООО Русское слово – учебник, 2015.
Андреев И.Л. История России с древнейших времён до XVI в. 6 кл. : учебник / И.Л.
Андреев, И.Н. Фёдоров. – М.: Дрофа, 2016.
7 класс.
Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVIII век:
учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / О.В. Дмитриева. – 4-е изд. – М.:
ООО Русское слово – учебник, 2016.
Андреев И.Л. История России: XVI – конец XVII в. 7 кл.: учебник. – 2-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2017.
8 класс.
Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало XX в.: учебник
для 8 класса общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин. – 4-е изд. – М.: ООО
Русское слово - учебник, 2017.
Андреев И.Л. История России: конец XVII-XVIII в. 8 кл.: учебник / И.Л. Андреев, Л.М.
Ляшенко, И.В. Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Фёдоров. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2018.
9 класс.
Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. ХХ век: Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО ТИД Русское слово-РС, 2019.
Ляшенко Л.М. История России: XIX – начало ХХ в. 9 кл. – М.: Дрофа,2019.

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В.
Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники,
основные события. Реформа политической системы. Становление российского
парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий,
их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич).
Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции.

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные
мероприятия, итоги и значение.

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.
Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике.

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма,
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр:
традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И.
Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского
кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры.
Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв.
Формирование двух военно-политических блоков в Европе.



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
5 класс – 68 часов.
1. История Древнего  мира. Введение. 3ч
2. Первобытность. 7ч
3. Древний Восток. 18ч
4. Античный мир: понятие. Карта античного мира. Древняя Греция. 19ч
5. Древний Рим. 19ч
6. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 2ч

6 класс – 68 часов.
1.Введение. Средние века: понятие и хронологические рамки. 1ч
2.Раннее средневековье 6ч
3.Зрелое средневековье 15ч
4.Страны Востока в Средние века 5ч
5.Государства доколумбовой Америки 1ч
6.Историческое и культурное наследие Средневековья 1ч
7.Что изучает история Отечества 1ч
8.Древнейшие народы на территории России 2ч
9.Древняя Русь в VIII- первой половине XII веков 8ч
10.Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII вв. 10ч
11.Московская Русь XIV- XV вв. 18ч

7 класс – 68 часов
1. Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки. 1ч
2. Европа в конце XV – начале XVII вв. 10ч
3. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII -XVIII вв. 10ч
4. Страны Востока в XVI -XVIII вв. 4ч
5. Создание Московского государства. 10ч
6. Смута в России. 5ч
7. «Богатырский век». 5ч
8. «Бунташный век». 6ч
9. Россия на новых рубежах. 4ч
10. В канун великих реформ 10ч

8 класс – 68 часов.
1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии 6ч
2. Становление национальных государств в Европе 3ч
3. Европа на пути промышленного развития 3ч
4. Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX в. 5ч
5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка 6ч
6. Обострение противоречий на международной арене и Первая мировая война
1914-1918 гг.

4ч

7. Наука, культура и искусство в XIX - начале ХХ в. 2ч
8. Рождение Российской империи. 12ч
9. Россия в 1725-1762 годах. 9ч
10. «Просвещённый абсолютизм». Правление Екатерины II. 18ч

9 класс – 102ч.



1. Человечество после Первой мировой войны 4ч
2. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису 4ч
3. Человечество во Второй мировой войне 4ч
4. Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной войны». 3ч
5. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 7ч
6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 6ч
7. Достижения и проблемы мирового развития 6ч
8. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 7ч
9. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. 12ч
10. Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. 9ч
11. Начало золотого века русской культуры 4ч
12. Эпоха Великих реформ Александра II. 1855-1881 гг. 11ч
13. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. 5ч
14. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 4ч
15. Продолжение золотого века русской культуры. 4ч
16. Российская империя при Николае II. 1894-1914 гг. 12ч





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная  программа по литературе  для основного общего образования составлена

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего
образования по литературе (базовый уровень) утверждённого  приказом Министерства
образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с изменениями, внесенными  приказом
Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015
года № 1577;  на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной
программы по литературе для 5–9 классов и  на  основе авторской программы  В.Я.Коровиной,
В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой (Рабочие программы. Литература. 5-9 классы.
Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной, М.: Просвещение, 2016).

Цели и задачи изучения предмета
Целями и задачами изучения литературы в основной школе являются:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятии и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.

Роль предмета в формировании ключевых компетенций
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика
литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры:
литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в
художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные компетенции:
 ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, связанные с

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения);

 учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере
самостоятельной познавательной деятельности: знания и умения организации
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной
деятельности);

 информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее);

 коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими и
удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными
социальными ролями в коллективе);

 Компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов духовного и
интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки).



Формы, методы, технологии обучения
В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий

предъявление материала в деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного
обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной
деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, урок-исследование, урок-игра, урок-
зачет, урок развития речи, комбинированный урок. По освоению содержания художественных
произведений и теоретико-литературных понятий используются следующие виды деятельности:

 осознанное, творческое чтение художественных произведений;
 выразительное чтение художественного текста;
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария,

с творческим заданием);
 ответы на вопросы;
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
 анализ и интерпретация произведения;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
 написание сочинений по литературным произведениям;
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с

ними.
Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения:

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др.
Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как развитие
критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение,  ИКТ
в преподавании литературы.

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает необходимость

осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по литературе. Этому
способствует применение следующих видов контроля:

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью
выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении
предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала
(беседа по вопросам; тестирование, письменный опрос);

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов
содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; индивидуальный опрос;
подготовка сообщений, докладов, работа по карточкам; составление схем, таблиц,
рисунков, написание мини-сочинений);

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ
(подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный),
выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ
эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  составление
простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование
(фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление
сравнительной характеристики литературного героя по заданным критериям, викторины,
игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и
историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение синквейнов;

 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций,
составление тезисных планов);

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения
обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи: анализ
стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация
проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест,
включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющий начитанность
обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим
заданием; проектная, исследовательская  работа.



Обоснование выбора учебно-методического комплекта
Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской программой

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляева (Рабочие программы. Литература. 5-9
классы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной).
Обучение осуществляется по следующим учебникам:

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс. Учебник-хрестоматия в
2-х частях. М.: Просвещение, 2018;

Выбранный УМК позволяет вести обучение литературе в основной школе на современном
уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную временем, и актуальность

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.

2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами
универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов.

3. Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов
учебного предмета, раскрывают и детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут
быть освоены всеми обучающихся.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета. Уровень



достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так
и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых
результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая
группа результатов в тексте выделена курсивом.

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по
сравнению

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с
помощью
которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение
планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Литература»:
1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству,

прошлому и настоящему многонационального народа России. Осознание 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.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ценностям народов России и
народов мира. Чувство ответственности и долга перед Родиной.

2. Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания.



5. Освоенность 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
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических способностей.

6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности.

8. Сформированность 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.

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях.

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению).

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература»:
Метапредметные результаты включают
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные).

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. На уроках по учебному предмету «Литература» будет
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебного предмета «Литература» обучающиеся усовершенствуют
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.



В ходе изучения учебного предмета «Литература» обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

о
босновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;



- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5
. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;



выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную
область;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;



- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
- критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ), мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами.
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, словарей и других
поисковых систем;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых
норм;

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература»:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;



4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются основные

уровни сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения
читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное
восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с
точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется
способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения,
отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?»,
кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям
проявляется слабо.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по
действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление
системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

 выразительно прочтите следующий фрагмент;
 определите, какие события в произведении являются центральными;
 определите, где и когда происходят описываемые события;
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова

героя;
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные) для вас

места;
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся

детали.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него
пока отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным,
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом
плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает
стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» , умеет выделять крупные



единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать
возможности 8 чита
телей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических
процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста;
наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций
каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе
сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл)
или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты,
повторяющиеся детали ;

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию
его автора;

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты
реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира
человека);

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму
и без него);

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так
и между разными произведениями);

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному

понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно;
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при
анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции,
признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике,
проблематике и авторской позиции.

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало
именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном
произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого;
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,
рецензии, сценария.

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты,

повторяющиеся детали и т. п.;
 определите художественную функцию той или иной детали, приема;
 определите позицию автора и способы ее выражения;
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;



 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного
произведения нет заглавия);

 напишите сочинение-интерпретацию;
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках

литературы.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного»
(естественным языком и специфическими художественными средствами).
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется

в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие
школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе
литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень;
читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов
третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его
результатов.
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный
характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры.
Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер
заданий, сколько качество их выполнения.

3. Основное содержание учебного предмета «Литература»

Перечень конкретных произведений, предназначенных для обязательного
изучения, и выделен обычным шрифтом.
Перечень авторов, изучение которых обязательно в школе, выделен курсивом.
Перечень литературных явлений, выделенных по определенному принципу
(тематическому, хронологическому, жанровому), выделен полужирным курсивом.

Устное народное творчество
Сказки «Царевна-лягушка», «Чего на свете не бывает», «Падчерица», «Сказка
о молодильных яблоках и живой воде». Предания «Солдат и смерть» Былины
«Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Народные
лирические песни «Во сыром бору кукушечка кукует», «Да во батюшкином во
садику…». Исторические песни «Иван Грозный молится по сыне», «Разин и девка-
астраханка». Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки. Детский
фольклор: колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки. Произведения
календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и
осенние обрядовые песни.
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».
«Повесть временных лет» («Сказание о белгородском киселе»), «Поучение Владимира
Мономаха», «Повесть о Петре и Февронии Муромских», »Повесть о разорении Рязани
Батыем», «Житие Александра Невского». «Житие Сергия Радонежского».
Литература XVIII века
Д.И.Фонвизин «Недоросль».
М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества
Государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Стихотворение «Случились
вместе два астронома в пиру…»,«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф »



Г.Р.Державин. Стихотворения «Памятник», «Властителям и судиям».
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза».
Литература XIX века
И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Листы и корни», «Квартет», «Осёл и
соловей», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне», «Волк и ягнёнок».
А.С.Грибоедов. «Горе от ума».
В.А.Жуковский. Баллады «Светлана», «Море», «Лесной царь», элегии «Невыразимое».
А.С.Пушкин. «Евгений Онегин», «Дубровский», «Капитанская дочка».
Стихотворения «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»),
«Песнь о вещем Олеге», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Зимний вечер»,
«Пророк», «Во глубине сибирских руд…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…»,
«Зимнее утро», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»;
Стихотворения «Погасло дневное светило…», «К морю», «19 октября» («Роняет лес
багряный свой убор…», «Зимняя дорога», «И.И. Пущину», «Няне», «Анчар», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла…», «Не пой, красавица, при мне», «Вакхическая песня», «Бесы»,
«Туча». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зеленый…»;«Простите,
верные дубравы…»,
«Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери»).
«Повести Белкина» («Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель», «Метель»).
«Полтава» (отрывок). «Цыгане».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
Поэзия пушкинской эпохи
А.А. Дельвиг «Русская песня», Е.А. Баратынский «Разуверение», Н.М. Языков
«Пловец».
М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта»,
«Бородино», «Узник» (1837г.), «Тучи», «Утес», «Выхожу один я на дорогу...».
Стихотворения «Дума», «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И
скучно и грустно», « На Севере диком», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…»,
«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Листок», «Поэт»
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»)
Поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова», «Мцыри».
Литературные сказки XIX-XX веков
П.П.Бажов. «Каменный цветок».
А.Н.Островский. «Снегурочка»
Н.В.Гоголь. «Ревизор», «Мертвые души».
Повести «Ночь перед Рождеством», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем», «Тарас Бульба», «Нос», «Шинель».
Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»),
«Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…), «Умом Россию не понять…».
Стихотворения «Есть в осени первоначальной...», «Листья», «Фонтан», «Чародейкою-
зимою…», « С поляны коршун поднялся», «Ещё шумел весёлый день».
А.А.Фет. Стихотворения «Шепот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык! Хочу и не
могу…».
Стихотворения «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты», «Я
пришел к тебе с приветом…», «Вечер», «Чудная картина», «Ласточки пропали», «На
заре ты её не буди», «Ещё весны душистой нега».
Н.А. Некрасов. Стихотворения : «Крестьянские дети», «Вчерашний день, часу в
шестом…», «Несжатая полоса».
Стихотворения «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», «Внимая
ужасам войны», «В полном разгаре страда деревенская…», «Тройка», «Душно без
счастья и воли».



Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).
Поэзия 2-ой половины XIX века
И. С. Никитин. «Русь»; А. Н. Майков. «Нива»;
А.К Толстой «Край ты мой, родимый край…».
И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк», «Певцы» «Хорь и Калиныч». Повести «Муму», «Ася».
Стихотворения в прозе «Два богача», «Русский язык».
Н.С. Лесков. Повесть «Левша».
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь».
Ф.М.Достоевкий. «Бедные люди».
Л.Н. Толстой. Повесть «Детство», «Севастопольские рассказы».
Рассказы «Кавказский пленник», «После бала». «Бедные люди».
А.П. Чехов. Рассказы «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Тоска», «Злоумышленник»,
«Толстый и тонкий».
Литература ХХ века
Проза конца XIX- начала ХХ вв.
И.А. Бунин. Рассказы «Кукушка», «Лапти», «Косцы», «Танька».
А.И.Куприн. Рассказы Чудесный доктор». «Тапёр», «Белый пудель»
М. Горький. Повесть «Детство». «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»),
«Макар Чудра»
А.Грин «Алые паруса»
В.Г.Короленко. Повесть «В дурном обществе»
Л.Андреев. Рассказ «Петька на даче».

Поэзия конца XIX- начала ХХ вв.
А.А. Блок. Стихотворения «Полный месяц встал над лугом...», «Летний вечер», «О,
весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить», «О доблестях, о подвигах, о
славе…».
И.А. Бунин. Стихотворения: «Густой зеленый ельник у дороги…», «Не видно птиц,
покорно чахнет…»
А.А. Ахматова. Стихотворения «Мужество», «Перед весной бывают дни такие…».
Н.С. Гумилев. Стихотворение «Капитаны».
М.И. Цветаева. Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам
двенадцатого года», «Рябину рубили зорькою»
О.Э. Мандельштам. Стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»
В.В. Маяковский. Стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям»,
«Прозасядавшиеся».
С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы...», «Берёза», «Пороша», «Край
любимый, сердцу снятся…», «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поёт зима,
аукает...», «Гой ты, Русь моя родная », «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила
роща золотая...». Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Песнь о собаке».

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце».
А.П. Платонов. Рассказы «Никита», «Цветок на земле».
М.М. Зощенко. Рассказы «Обезьяний язык», «Галоша».

Поэзия 20-50-х годов ХХ века
Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Во всём мне хочется дойти...»,
«Быть знаменитым некрасиво...».
Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая
актриса», «Некрасивая девочка», « Не позволяй душе лениться».



А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок»).
Стихотворения «На дне моей жизни», «Прощаемся мы с матерями»
А.И. Солженицын. «Рассказ Матренин двор».
В.М. Шукшин. Рассказы «Чудик», «Срезал».

Проза о Великой Отечественной войне
М.А. Шолохов «Судьба человека».
Б.Л.Васильев «Экспонат №..»

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях
М.М. Пришвин «Кладовая солнца». К.Г. Паустовский «Мещерская сторона».
Н. Носов «Три охотника».

Проза о детях
В.Г. Распутин «Уроки французского». В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой»,
«Фотография, на которой меня
нет», «Васюткино озеро». Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла».

Поэзия 2-ой половины ХХ века
Н.М. Рубцов «Звезда полей», «В осеннем лесу», «В горнице». Д.С. Самойлов
«Сороковые». Б. Окуджава. «Арбатский романс», «Молитва
Франсуа Виона». Вознесенский А.А. «Муромский сруб». К.М.Симонов «Жди меня, и я
вернусь…». Дементьев А.Д. «Волга».

Проза русской эмиграции
И.С. Шмелев «Русская песня», «Лето Господне».

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-
лауреатов премий и конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава Крапивина,
Премия Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН»
Э. Веркин «Облачный полк».
Литература народов России
Р. Гамзатов «Журавли», «Песня соловья».
Зарубежная литература
Гомер «Одиссей на острове циклопов», «Иллиада» (фрагменты).
Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни.
Английские и шотландские народные баллады.
Мифы Древней Греции.
Данте. «Божественная комедия» (фрагменты).
М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы).
В. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Гамлет».
Сонеты № 68 «Его лицо - одно из отражений…», №130 «Ее глаза на звезды не
похожи…». «Гамлет».
Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы).
Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты).

Зарубежная сказочная и фантастическая проза:
Братья Гримм Сказка «Снегурочка».
Г.Х. Андерсен. Сказка «Соловей».
Л. Керролл «Алиса в стране чудес»
Ж-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве».



И.В. Гете «Фауст» (фрагменты).
Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» (фрагменты). Стихотворение
«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!».

Зарубежная новеллистика.
П. Мериме «Маттео Фальконе». О Генри «Дары волхвов».

Зарубежная романистика XIX-XX веков.
В. Скотт «Айвенго».
А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».

Зарубежная проза о детях и подростках.
М. Твен. «Приключения Тома Сойера»,
А. Линдгрен «Приключения Эмиля из Лённеберги»

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы
Дж. Лондон «Сказание о Кише», «Любовь к жизни»
Современная зарубежная проза
Д. Пеннак «Собака Пес».
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в
основной школе
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ,

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм,

реализм, модернизм.
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж,
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула,
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог,
монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон.
Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация,
ассонанс.
Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма,

строфа.

4.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на
изучение каждой темы

5 класс
№ Раздел, тема Кол-во

часов
1. Введение. Книга – твой друг. 1
2. Из мифологии.

Античный миф. Олимп.
1



3. Гомеровский эпос. Одиссей на острове циклопов. Полифем. 1
4. Устное народное творчество.

Загадки.
1

5. Детский фольклор: колыбельные песни, пестушки, приговорки,
скороговорки.

1

6. a. Пословицы и поговорки 1
7. Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. Лягушка-царевна 1
8. Чего на свете не бывает. Отличие бытовой сказки от волшебной. 1
9. Сказки народов мира. Падчерица. 1
10. Из древнерусской литературы

Из «Повести временных лет»
1

11. «Расселение славян», «Кий, Щек, Хорив»,«Хазары»Рукописная книга 1
12. Из литературы 18 века

Басни народов мира. Эзоп «Лисица и виноград», «Ворон и лисица».
1

13. Русские басни.
М.В.Ломоносов. Случились вместе два Астронома в пиру.

1

14. Басни И.А.Крылова. Ворона и лисица. 1
15. И.А.Крылов. Волк и ягнёнок. Волк на псарне. 1
16. Свинья под дубом. Листья и корни. Квартет. Осел и соловей 1
17. Русская басня в 20 веке.Грибы. Зеркало. 1
18. Контрольная работа по теме «Устное народное творчество.

Древнерусская литература. Литература 18века»
1

19. Из русской литературы 19 века.
Детство и детские впечатления А. С. Пушкина

1

20. А. С. Пушкин. Стихотворение «Няне» 1
21. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. 1
22. Сопоставление «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С.

Пушкина с народной сказкой
1

23. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). 1
24. Стихотворение А. С. Пушкина «Зимняя дорога». 1
25. Учимся анализировать стихи 1
26. Поэзия XIX века о родной природе. 1
27. Сравнительная характеристика стихотворений Ф.И.Тютчева «Весенняя

гроза» и «Весенние воды»
1

28. М.Ю.Лермонтов. Детство поэта. 1
29. История создания стихотворения «Бородино». 1
30. Средства художественной выразительности в стихотворении М. Ю.

Лермонтова «Бородино»
1

31. Классное сочинение «Защитники Родины в изображении М. Ю.
Лермонтова».

1

32. Н. В. Гоголь. Малороссия в жизни и судьбе писателя. 1
33. Картины народной жизни в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед

Рождеством».
1

34. Фантастика и реальность в повести 1
35. Герои и их характеристики 1
36. Ночь перед Рождеством.В мире художественного слова. 1
37. Детство И. С. Тургенева. История создания рассказа «Муму». 1
38. Рассказ «Муму» .Знакомство с героями. 1
39. Герасим и его окружение. 1
40. Герасим и Муму. Два решения. 1



41. Анализ эпизода. 1
42. И. С. Тургенева. Стихотворения в прозе. Два богача. Воробей. Русский

язык
1

43. Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта. 1
44. Н. А. Некрасов. Крестьянские дети. Особенности композиции

произведения.
1

45. Основная тема стихотворения Н. А. Некрасова 1
46. Л. Н. Толстой в Ясной Поляне. Творческая история рассказа

«Кавказский пленник».
1

47. Фабула и сюжет рассказа 1
48. Жилин и Костылин в плену. 1
49. Две жизненные позиции в рассказе Л. Н. Толстого «Кавказский

пленник»
1

50. Сочинение «Над чем заставил меня задуматься рассказ Л. Н.
Толстого?».

1

51. А.П.Чехов. Книгочей и просветитель 1
52. Чеховские приёмы создания характеров и ситуаций в рассказе

«Злоумышленник».
1

53. Отношение писателя к персонажам рассказа «Пересолил» 1
54. Юмористический рассказ «Случай из жизни» 1
55. Контрольная работа по теме «Литература XIX века» 1
56. Литература XX века

Детские и юношеские годы И. А. Бунина.
Книга в жизни И. А. Бунина

1

57. И. Бунина «Густой зелёный ельник у дороги…». 1
58. Детское восприятие родной природы в рассказе И. А. Бунина «В

деревне».
1

59. И. Бунин «Подснежник» 1
60. Л. Н. Андреев. Краткие сведения о писателе. 1
61. Л. Н. Андреев. «Петька на даче». 1
62. А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе. 1
63. А. И. Куприн. Рассказ «Золотой петух» 1
64. А. Блок. Детские впечатления поэта. 1
65. А. А. Блока «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом…» 1
66. Детские годы С. Есенина. 1
67. С. Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде...» 1
68. С. Есенин. «Поёт зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…» 1
69. А. П. Платонов. Краткие биографические сведения о писателе. 1
70. А. П. Платонов. Мир глазами ребенка в рассказе «Никита» 1
71. А. П. Платонов «Цветок на земле». 1
72. Детские годы П. П. Бажова. Жанр литературного сказа. 1
73. в сказе П. П. Бажова «Каменный цветок». 1
74. П. П. Бажов «Каменный цветок». 1
75. Н. Н. Носов.

Весёлый вымысел рассказа «Три охотника».
1

76. В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». 1
77. В. П. Астафьев «Васюткино озеро». 1
78. Человек и природа в рассказе В. П. Астафьева 1
79. Е. И. Носов. «Как патефон петуха от смерти спас». 1
80. Е.И.Носов. Мир глазами ребёнка. Юмористическое и лирическое в 1



рассказе
81. Поэзия XX века о родной природе.

В.Ф.Боков. Поклон. Н.М.Рубцов. В осеннем лесу
1

82. Р.Г.Гамзатов. Песня соловья 1
83. Проза XX века о родной природе. В.И.Белов. Весенняя ночь 1
84. В.Г.Распутин. Век живи - век люби(отрывок) 1
85. Контрольная работа по теме «Литература XX века» 1
86. Из зарубежной литературы

Даниель Дефо. Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения
Робинзона Крузо (отрывок)

1

87. Х.Г.Андерсен. Соловей. 1
88. Противопоставление внешней красоты внутренней в сказке Х. К.

Андерсена
1

89. Автобиографические
мотивы в произведениях М. Твена

1

90. Мир детства и мир взрослых в романе М. Твена «Приключения
Тома Сойера».

1

91. Мир детства и мир взрослых в романе М. Твена «Приключения
Тома Сойера».

1

92. Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, бурная энергия
Тома Сойера (анализ глав VII и VIII)

1

93. Дж.Свифт. Путешествие Гуливера 1
94. Дж.Свифт. Путешествие Гуливера 1
95. Л.Кэрролл. Алиса в стране чудес. 1
96. Л.Кэрролл. Алиса в стране чудес. 1
97. Дж. Лондон. «Сказание о Кише». 1
98. Сказание о Кише 1
99. Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из Лённеберги» 1
100. Приключения Эмиля из Лённеберги (отрывок) 1
101. Повторение и обобщение по теме «Зарубежная литература» 1
102. Что читать летом 1

Итого 102

6 класс
№ Раздел, тема Кол-во

часов
1. Введение

О литературе, писателе и читателе. ИОТ-16-2016
1

2. Греческая мифология
Мифы Древней Греции.

1

3-4 «Яблоки Гесперид». 2
5. Устное народное творчество

Предания, легенды, сказки.
1

6-7 «Солдат и смерть» 2
8. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 1
9-10 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 классе» 2
11. Древнерусская литература

Житие, сказание, древнерусская повесть. «Сказание о
белгородских колодцах».

1

12. «Повесть о разорении Рязани Батыем» 1



13. «Поучение» Владимира Мономаха». 1
14. Литература XVIII века

М.В. Ломоносов.
1

15. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф ». 1
16. Литература XIX века

В.А. Жуковский. В.А.Жуковский и А.С.Пушкин.
1

17. Баллада «Светлана». 1
18. Обобщение и повторение изученного материала 1
19. А.С. Пушкин. 1
20. А.С.Пушкин. «Деревня» 1
21. А.С. Пушкин. «Редеет облаков летучая гряда…» 1
22. А.С. Пушкин. «Зимнее утро». «Зимний вечер». 1
23. А.С. Пушкин. «Дубровский» 1
24. А.С.Пушкин. « Дубровский». 1
25. Дубровский и Троекуров. Крестьяне Троекурова и Дубровского. 1
26. Отец и Сын. 1
27. Владимир Дубровский. 1
28. Владимир и Маша 1
29. Нравственные и социальные проблемы романа. 1
30. Роман «Дубровский» в русском искусстве. Обобщение и повторение

изученного материала
1

31. М.Ю. Лермонтов. 1
32. М.Ю. Лермонтов «Тучи» 1
33. М.Ю. Лермонтов «Парус» 1
34. М.Ю. Лермонтов «Листок» 1
35. М.Ю. Лермонтов «На севере диком» 1
36. Обобщение и повторение изученного материала 1
37. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа повести. 1
38. «Тарас Бульба». 1
39. «Тарас Бульба». 1
40. «Тарас Бульба». 1
41. «Тарас Бульба». 1
42-43 Обобщение и повторение изученного материал 2
44. И.С. Тургенев «Записки охотника». 1
45. Рассказ «Бирюк». 1
46. И.С.Тургенев. «В дороге» 1
47. Обобщение и повторение изученного материала. 1
48. Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская…» 1
49. Н.А.Некрасов. «Великое чувство! У каждых дверей…». 1
50. Л.Н. Толстой. Автобиографическая проза 1
51. «Детство» (отдельные главы). 2
52. «Детство» (отдельные главы). 1
53. Уроки доброты Л.Н.Толстого. Рассказ «Бедные люди». 1
54. Обобщение и повторение изученного материала. 1
55. В.Г. Короленко. «В дурном обществе». 1
56. В.Г. Короленко. «В дурном обществе». 1
57. В.Г. Короленко. «В дурном обществе». 1
58. В.Г. Короленко. «В дурном обществе». 1
59. План характеристики эпизода, персонажа. 1
60. А.П. Чехов. 1



61. Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. 1
62. «Толстый и тонкий» 1
63. «Смерть чиновника» 1
64. Обобщение и повторение изученного материала. 1
65-66 Литература XX века

И.А. Бунин. «Лапти».
2

67. И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет…» 1
68 . А.И. Куприн. 1
69. Повесть «Белый пудель» Основная тема и характеристика образов. Дети

и взрослые в рассказе.
1

70. Рассказ «Тапёр». 1
71. Отзыв. 1
72. C.A. Есенин «Песнь о собаке» 1
73. «Разбуди меня завтра рано…». 1
74-75 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 2
76-77 А.А. Ахматова. «Мужество». «Перед весной бывают дни такие…» 2
78. Поэзия второй половины XX века. 1
79. М.М. Пришвин. Краткие сведения о писателе. 1
80. Сказка-быль «Кладовая солнца» 1
81. Сказка-быль «Кладовая солнца». 1
82. Сказка-быль «Кладовая солнца» 1
83. Сочинение-зарисовка. 1
84. В.П. Астафьев 1
85-86 Рассказ «Конь с розовой гривой». 2
87. Поэзия 2-ой половины XX века. 1
88. Контрольная работа по литературе XX века 1

89. Литература народов России
Р.Гамзатов «Журавли».

1

90. Зарубежная сказочная и фантастическая проза
Братья Гримм. Сказка «Снегурочка».

1

91. Зарубежная новелистика
О. Генри. Краткие сведения о писателе.

1

92. Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. 1
93. Дж. Лондон. «Любовь к жизни». 1
94- 98 Повторение. 5
99-100. Контрольная работа за курс литературы в 6 классе. 2
101. Анализ контрольной работы. Литература на лето. 1
102. Литературная игра. 1

Итого 102
7 класс

1. Введение. ИОТ-16-2016 1

2. Устное народное творчество
Былины.

1

3. Народные лирические песни 1
4. Повесть о Петре и Февронии Муромских 1
5. Контрольная работа по теме «Повторение изученного». 2

6. Литература XVIII Века
М.В. Ломоносов. Классицизм.

1

7. Анализ Контрольной Работы
8. Г.Р. Державин. «Властителям и судиям». 1



9. Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 1
10. Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 1
11. Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 1

12. Литература XIX Века
А.С. Пушкин «Во Глубине Сибирских Руд...»

1

13. А.С. Пушкин. «К Чаадаеву». 1
14. А.С. Пушкин. «Песнь о Вещем Олеге» 1
15. А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (В Сокращении) 1
16. Урок обобщения и закрепления пройденного материала 1
17. М.Ю. Лермонтов. 1
18. «Песня про царя Ивана Васильевича...». 1
19. «Песня про царя Ивана Васильевича...». 1
20. «Песня про царя Ивана Васильевича...». 1
21. Н. В. Гоголь. 1
22. Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель» 1
23. И.С. Тургенев. 1
24. Рассказы «Хорь и Калиныч», «Певцы». 1
25. Н.А. Некрасов 1
26. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 1

27. М.Е. Салтыков-Щедрин.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил »

1

28. М.Е. Салтыков-Щедрин.
«Дикий помещик».

1

29. Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы. 1
30. Героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказов. 1
31. Урок повторения и обобщения пройденного материала. 1
32. Н.С. Лесков «Левша» 1
33. Н.С. Лесков «Левша». 1
34. А.А. ФЕТ. Стихотворения. 1
35. Поэзия 2-ой половины XIX века 2
36. Ф.И. Тютчев. Стихотворения 1
37. А.П. Чехов Рассказ «Хамелеон» 1
38. Рассказы А.П.Чехова. 1
39. Контрольная работа по литературе 19 века. 1

40. Литература XX века. Проза конца XIX- начала ХХ вв.
М. Горький «Детство»

1

41. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 1
42. И.А. Бунин. 1
43. Рассказ «Кукушка» 1
44. А.И. Куприн. 1
45. А. Грин. «Алые паруса» 1
46. Контрольная работа по теме «Проза XX века». 1

47. Поэзия конца XIX начала ХХ вв.
.В.В. Маяковский

1

48. С.А. Есенин 1

49. .Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях
И.С. Шмелев.

1

50. К.Г. Паустовский. 1
51. Урок повторения и обобщения пройденного материала. 1
52. Н.А. Заболоцкий 1



53. А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» 1
54. А.Т.Твардовский Стихотворения. 1
55. Б.Л. Васильев. 1
56. В.М. Шукшин «Чудик». 1
57. Поэты Xx В. О России, О Родине. 1

58-59 Повторение пройденного материала по курсу литературы 7 класса 2
60-61 Итоговая контрольная работа. 2

62. Анализ Итоговой контрольной работы. 1
63. Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни.

Английские и шотландские народные баллады.
1

64. В. Шекспир. 1
65. А. Де Сент-Экзюпери. 1

66-67 Современная зарубежная проза
Д. Пенак «Собака Пес».

2

68. Рекомендации литературы на лето. 1
Итого 68

8 класс
№ Раздел, тема
1. ИОТ-16-2016 Введение. Художественная литература и история. 1
2. Из устного народного творчества

Исторические песни. «Разин и девка- астраханка
1

3. «Иван Грозный молится по сыне» 1
4. Из древнерусской литературы

«Житие Сергия Радонежского».
1

5. «Слово о погибели Русской земли». 1
6. «Житие Александра Невского». 1
7. Из литературы 18 века

Державин Г.Р. Поэт и государственный чиновник. Стихотворение
«Памятник».

1

8. Карамзин Н.М. Основные вехи биографии. Сентиментализм. «Бедная
Лиза.

1

9. Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». Основная проблематика и тематика, новый
тип героя.

1

10. Из литературы 19 века
Поэты пушкинского круга. Романтизм.

1

11. Основные темы, мотивы лирики В.А.Жуковского. Баллада «Лесной
царь».

1

12. Основные темы и мотивы лирики К.Ф. Рылеева. «Иван Сусанин» 1
13. Пушкин А.С. Тема дружбы. Стихотворения «19 октября 1825 года», «И.И.

Пущину».
1

14. Анализ стихотворения «Бесы» 1
15. Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Творческая история

повести, проблематика.Тема семейной чести в романе
1

16. Порядки в Белогорской крепости. Пётр Гринёв в испытаниях любовью и
«дружбой»

1

17. Формирование характера Петра Гринева. 1
18. Падение Белогорской крепости 1
19. Образ Пугачева. 1



20. Образ Маши Мироновой. 1
21. Сочинение по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 1
22. Лермонтов М.Ю. Кавказ в жизни и в творчестве. 1
23. Лермонтов М.Ю. «Мцыри»-романтическая поэма о вольнолюбивом

юноше.
1

24. Композиция и художественные особенности поэмы Лермонтова М.Ю.
«Мцыри»

1

25. «Мцыри – любимый идеал поэта» В.Белинский. Контрольный тест по
поэме Лермонтова.

1

26. Гоголь Н.В. Интерес писателя к театру. Творческая история комедии
«Ревизор»

1

27. Гоголь Н.В. «Ревизор». Анализ 1 действия 1
28. Гоголь Н.В. «Ревизор». Хлестаков и городничий. Анализ 2 действия. 1
29. Гоголь Н.В. «Ревизор». Хлестаков – «вельможа» и «значительное

лицо». Анализ 3 действия
1

30. Хлестаков - ревизор. Анализ 4,5 действия. Художественная идея комедии 1
31. Повторение и обобщение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»

Подготовка к сочинению.
1

32. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем»

1

33. Тургенев И.С. Любовь в жизни писателя. Повесть «Ася». 1
34. Тургенев И.С. Повесть «Ася». Образ Аси: любовь, нежность, верность –

основное в образе героини.
1

35. Образ господина NN 1
36. Анализ эпизода повести «Ася» 1
37. Некрасов Н.А. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая

ужасам войны»
1

38. Человек и природа в стихотворениях Некрасова. «Зеленый шум»,
«Несжатая полоса».

1

39. Фет А.А. Краткие сведения о поэте «Учись у них: у дуба, у берёзы»,
«Целый мир красоты».

1

40. «Ещё весны душистой нега», «На заре ты её не буди…» 1
41. Островский А.Н. Краткие сведения о писателе. 1
42. Островский А.Н. Пьеса «Снегурочка 1
43. Островский А.Н. Народные обряды, элементы фольклора в сказке

«Снегурочка».
1

44. Толстой Л.Н. Вехи биографии писателя. «Отрочество». 1
45. Толстой Л.Н. «После бала». Становление личности в борьбе против

жестокости и произвола.
1

46. Толстой Л.Н. «После бала». Приёмы создания образов. 1
47. Контрольная работа по теме «Литература 19 века» 1
48. Из литературы 20 века

Горький М. Свобода и сила духа в изображении Горького.
1

49. Рассказ «Макар Чудра». 1
50. Горький М. Рассказ «Мой спутник». Специфика романтического рассказа 1
51. Маяковский В.В. Автобиография поэта. 1
52. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихотворениях поэта. «Хорошее отношение к

лошадям»
1

53. О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 1



Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;
54. М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша». 1
55. Заболоцкий Н.А. «Я не ищу гармонии в природе». 1
56. Заболоцкий Н.А. «Старая актриса», «Некрасивая девочка». 1
57. М.В.Исаковский. «Катюша». История двух песен. 1
58. Враги сожгли родную хату. Три ровесницы. 1
59. Астафьев В.П. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема

нравственной памяти.
1

60. Распутин В.Г. Основные вехи биографии писателя. 1
61. Распутин В.Г. Нравственная проблематика повести

«Уроки французского».
1

62. Б.Ш. Окуджава Слово о поэте. «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский
романс».

1

63. Э.Веркин. Облачный полк (обзор) 1
64. Контрольная работа по теме «Литература 20 века» 1
65. Из зарубежной литературы

Английские и шотланские народные баллады. Баллада о двух сестрах.
1

66. Шекспир У. Краткие сведения о писателе. Пьеса «Ромео и Джульетта». 1
67. П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» 1
68. Сервантес М. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная

проблематика и художественная идея романа.
1

Итого 68

9 класс
1  Развитие литературы от устного народного творчества,

древнерусской литературы, литературы XVIII к XIX и XX века .
Литература как искусство. ИОТ-16

1

2-3 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 2

4 Древнерусская литература.
Литература Древней Руси. 1

5 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской
литературы

1

6 Система образов «Слова…». 1
7 Образ русской земли в «Слове…» Основные идеи произведения 1
8 Поэтическое искусство автора в «Слове…» 1
9 Контрольная работа по теме «Древнерусская литература»   1
10 Зарубежная литература.

Катулл.
1

11  Русская литература ХVIII века
Характеристика русской  литературы   Х VIII века.

1

12 М.В.Ломоносов- ученый, поэт, реформатор русского литературного
языка

1

13 Ода «На день восшествия…» 1
14 Г.Р.Державин: поэт и гражданин 1
15 А.Н.Радищев. 1
16 Н.М.Карамзин – писатель и историк. 1

17 Зарубежная литература.
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (обзор, фрагменты). 1



18 Контрольная работа по теме «Русская литература ХVIII века»  
19 Русская  литература ХIX века первой половины Х I Х века

Золотой век русской литературы. Проблема личности и общества. 1

20 А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество. 1
21 «К вам Александр Андреич Чацкий». Анализ 1 действия. 1
22 «Век нынешний и век минувший». Анализ 2 действия комедии. 1
23 «Можно ль против всех!» Анализ 3 действия 1
24 «Не образумлюсь, виноват…». Анализ 4 действия. 1
25 Тест по теме « Творчество А.С Грибоедова. 1
26 Подготовка к сочинению по комедии А.А.Грибоедова (поиск и анализ

информации)
1

27 Зарубежная литература
Дж.Гордон Байрон.

1

28 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество 1

29 Развитие темы свободы в творчестве А.С.Пушкина 1
30 Дружба и друзья в лирике А.С.Пушкина 1

31 Любовная лирика А.С.Пушкина 1
32 Тема поэта и поэзии. 1
33 «Поэма «Цыганы» 1

34 Тест по лирике А.С.Пушкина 1
35 Повесть «Пиковая дама» (обзор) 1
36 "Повести Белкина" 1
37 «Собранье пестрых глав». 1
38 Онегин и столичное дворянское общество 1
39 Онегин и поместное дворянское общество 1
40 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 1
41 Татьяна и Ольга Ларины. 1
42 Татьяна и Онегин 1
43 «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни». 1
44 Роль лирических отступлений в романе 1
45 «Маленькие трагедии» . 1
46    Подготовка к сочинению по роману. 1
47 Зарубежная литература. У.Шекспир 1
48  М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. 1
49 Образ поэта – пророка в творчестве М,Ю. Лермонтова. 1
50 Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и послания к ним 1
51 Эпоха безвременья в лирике поэта. 1
52 Роман «Герой нашего времени» . 1

53-54 Печорин как представитель «портрета поколения». 2
55 Печорин в системе образов романа. 1

56 «Герой нашего времени». Романтизм и реализм романа 1

57 Роман в оценке критиков. 1
58 Контрольная работа по лирике М.ЮЛермонтова, роману «Герой 1



нашего времени»

59-60    Подготовка к сочинению по роману «Герой нашего
времени». Анализ.

2

61 Зарубежная литература. И.-В. Гёте «Фауст». 1

62 Слово о поэте (Батюшков, Баратынский). 1
63 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. 1
64 Поэма «Мёртвые души». 1

65-66 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 2

67 Поэма в оценке Белинского.
Подготовка к сочинению. 1

68 Русская литература второй половины Х I Х века.
А.Н.Островский. 

1

69 Л.Н.Толстой.  1
70 А.П.Чехов. 1

71-72 Ф.М.Достоевский . 2
73 Урок повторения и обобщения . 1
74 Поэзия второй половины Х I Х века (обзор). 1

75 Русская литература ХХ века.Проза.
Русская литература ХХ века.

1

76 И.А.Бунин.  1
77-78 М.А.Булгаков.  2

79 М.А.Шолохов 1
80 А.И.Солженицын. 1
81 Образ рассказчика. 1
82 Подготовка к домашнему сочинению. 1

83 Русская литература ХХ века. Поэзия.
Русская поэзия конца XIX.,-начала XX века. Серебряный век.

1

84 А.А.Блок . 1
85 С.А.Есенин.  1
86 В.В.Маяковский.  1
87 М.И.Цветаева. 1
88 Н.А.Заболоцкий. 1
89 А.А.Ахматова.  1
90 Б.Л.Пастернак.  1
91 А.Т.Твардовский. 1
92 Е.А.Евтушенко. 1
93 А.А. Вознесенский. 1
94 Проверочный тест по Русской литературе ХХ века. 1

95-98 Повторение материала, изученного в курсе литературы в 9 классе. 2

99-100 Контрольная работа по теме «Повторение изученного по литературе 9
класса 2

101 Анализ контрольной работы. 1
102 Что читать летом? 1

Итого 102
Итого в 5-9 классах 442







Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Математика 5-6 классы» составлена  на основе:
 Федерального Государственного Образовательного стандарта основного

общего образования утвержденный приказом Минобрнауки РФ «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897,

 авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко
(Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир,
Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) к учебному комплекту для 5-
6 классов (Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.
— М.: Вентана-Граф, 2013. – 304 с. : ил.
Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.
— М.: Вентана-Граф, 2013. – 304 с. : ил.)

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические
знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также
для изучения смежных дисциплин.
Задачи изучения математики в 5-6 классах:

 развитие логического и критического мышления, формирование общих способов
интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся
основой познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой
деятельности;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), изучения
смежных дисциплин и применения их в повседневной жизни.

 развитие представления о математике, как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального
опыта математического моделирования.

. С точки зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в
структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые
сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли
эвристические приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в
частности, формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В
процессе изучения математики также формируются и такие качества мышления, как
сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном
информационном обществе важным фактором является формирование
математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию,
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию,
абстрагирование и аналогию.

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения,
отстаивать свои взгляды и убеждения.

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения
математических записей, при этом использование математического языка позволяет
развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся
представления о математике как части общечеловеческой культуры.



Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на
базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения
теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного,
установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо
акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование
сущности математических методов и области их применения, демонстрация
возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного
характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов,
умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных
формах. Осознание общего, существенного является основной базой для решения
упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений.
Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая
схема решения упражнений определённого типа.

Курс математики 5-6 класса является фундаментом для математического
образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в
этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на
взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и
дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные
особенности усвоения знаний учащимися.

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 класса состоит в том, что
предметом её изучения являются пространственные формы и количественные
отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка
необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах
человеческой деятельности.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса.
Цели и задачи освоения дисциплины

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
в направлении личностного развития

 развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;

в метапредметном направлении
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального
опыта математического моделирования;

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры,
значимой для различных сфер человеческой деятельности;

в предметном направлении



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях,
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

 создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Применительно к курсу математики в 6-м классе цели состоят в систематическом
развитии понятия числа; выработке умений выполнять устно и письменно
арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык
математики и подготовке учащихся к изучению систематических курсов алгебры и
геометрии.

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»
5–6 классы

Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и
предметных результатов.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
урокам математики;

 понимание роли математических действий в жизни человека;
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы

предметно-исследовательской деятельности;
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и

одноклассников;
 понимание причин успеха в учебе;
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений,

математических зависимостей в окружающем мире;
 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
 общих представлений о рациональной организации мыслительной

деятельности;
 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной

деятельности;
 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
 понимания чувств одноклассников, учителей;
 представления о значении математики для познания окружающего мира.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Ученик научится:

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и

инструкцией учителя;
 выполнять действия в устной форме;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном

материале;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;



 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа

решения;
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных

видах учебно-познавательной деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи)

сверстников;
 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов

решения учебной задачи;
 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя

делать выводы о свойствах изучаемых объектов;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем

плане;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.
Познавательные:
Ученик научится:
осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и
сведения, полученные от взрослых;

 использовать рисуночные и символические варианты математической
записи; кодировать информацию в знаково-символической форме;

 на основе кодирования строить несложные модели математических
понятий, задачных ситуаций;

 строить небольшие математические сообщения в устной форме;
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и

по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать
выводы, сделанные на основе сравнения;

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и
достаточные признаки;

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых

объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.

Ученик получит возможность научиться:
 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и

дополнительной информации;
 работать с дополнительными текстами и заданиями;
 соотносить содержание схематических изображений с математической

записью;
 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии,

сравнения, обобщения;
 строить рассуждения о математических явлениях;
 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения

математических задач.
Коммуникативные:
Ученик научится:

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя
речевые коммуникативные средства;



 допускать существование различных точек зрения;
 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;
 использовать в общении правила вежливости;
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
 следить за действиями других участников в процессе коллективной

познавательной деятельности.
Ученик получит возможность научиться:

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою
позицию;

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных
задач.

 корректно формулировать свою точку зрения;
 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять

взаимный контроль.
Предметные результаты:
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа

Выпускник научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в

зависимости от конкретной ситуации;
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные

приёмы вычислений, применение калькулятора;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты.

Выпускник получит возможность:
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями,

отличными от 10;
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа

Выпускник научится:
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
Выпускник получит возможность:
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до

действительных чисел; о роли вычислений в практике;
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел

(периодические и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки

Выпускник научится:
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с

приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики



объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения

Выпускник научится:
 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми

показателями и квадратные корни;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя

широкий набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для
решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения
наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения

Выпускник научится:
 решать уравнения с одной переменной,
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим
методом;

Выпускник получит возможность:
 овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно применять

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов,
практики;
Описательная статистика

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных.

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного
события.

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их
результатов.
Комбинаторика

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа
объектов или комбинаций.

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам
решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия

Выпускник научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и

пространственные геометрические фигуры;
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной

пирамиды, цилиндра и конуса;



 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой

фигуры, и наоборот;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,

составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и

их взаимного расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их

конфигурации;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную

меру углов от 0 до 180;
Выпускник получит возможность:
 овладеть методами решения задач на вычисления ;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата

и идей движения при решении геометрических задач;
Измерение геометрических величин

Выпускник научится:
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры
угла;

 вычислять длину окружности;
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин

(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников;



II. Содержание учебного предмета «Математика»
5 класс

Натуральные числа
 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.
 Координатный луч. Шкала.
 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел.

Свойства сложения.
 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с

остатком. Степень числа с натуральным показателем.
 Решение текстовых задач арифметическими способами.

Дроби
 Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.
 Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными

дробями.
 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений
 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
 Решение текстовых задач арифметическими способами.

Величины. Зависимости между величинами
 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде

формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в
числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы.

 Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
 . Решение комбинаторных задач.

Геометрические фигуры.
Измерения геометрических величин

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка,
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость.
Прямая. Луч.

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников
 Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры.
 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный

параллелепипед куб, пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Математика в историческом развитии

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в
Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины.
Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических
символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир
простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.

6 класс
Арифметика. Натуральные числа



 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий
делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на
10.

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые
множители.

 Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби
от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные
дроби. Смешанные числа.

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел.
Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей.
Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби.
Десятичное приближение обыкновенной дроби.

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в
данном отношении. Масштаб.

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная
пропорциональные зависимости.

 Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа

 Положительные, отрицательные числа и число 0.
 Противоположные числа. Модуль числа.
 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и
умножения рациональных чисел.

 Координатная прямая. Координатная плоскость.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок
действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок.
Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений.
Решение текстовых задач с помощью уравнений.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
 Случайное событие. Достоверное и невозможное события.

Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры.

 Окружность и круг. Длина окружности.
 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь

прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
 Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр,

конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие
и свойства объёма.

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые.
Параллельные прямые.

 Осевая и центральная симметрии.
Математика в историческом развитии

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир
простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф.
Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

5 класс
№ п/п Изучаемый материал Кол-во

часов
Повторение курса начальной школы. 4
Глава 1. Натуральные числа 20

1. Ряд натуральных чисел. 2
2. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 3
3. Отрезок. 4
4. Плоскость. Прямая. Луч. 3
5. Шкала. Координатный луч. 3
6. Сравнение натуральных чисел. 3
7. Повторение и систематизация учебного материала 1
8. Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» 1

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 32
9. Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 4
10. Вычитание натуральных чисел 5
11. Числовые и буквенные выражения. Формулы. 3
12. Повторение и систематизация учебного материала 1
13. Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание

натуральных чисел» 1

14. Уравнение. 3
15. Угол. Обозначение углов. 2
16. Виды углов. Измерение углов. 4
17. Многоугольники. Равные фигуры. 2
18. Треугольник и его виды. 3
19. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 2
20. Повторение и систематизация учебного материала 1
21. Контрольная работа №3 по теме «Уравнение. Угол.

Многоугольники». 1

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел. 36
22. Умножение. Переместительное свойство умножения. 4
23. Сочетательное и распределительное свойства умножения. 3
24. Деление. 7
25. Деление с остатком. 3
26. Степень числа. 2
27. Повторение и систематизация учебного материала 1
28. Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление

натуральных чисел» 1

29. Площадь. Площадь прямоугольника. 4
30. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 2
31. Объем прямоугольного параллелепипеда. 4
32. Комбинаторные задачи. 3
33. Повторение и систематизация учебного материала 1
34. Контрольная работа №5 по теме «Площадь прямоугольника.

Прямоугольный параллелепипед и его объём» 1

Глава 4. Обыкновенные дроби. 18
35. Понятие обыкновенной дроби. 5
36. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 3
37. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 2



38. Дроби и деление натуральных чисел. 1
39. Смешанные числа. 5
40. Повторение и систематизация учебного материала 1
41. Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби». 1

Глава 5. Десятичные дроби 48
42. Представление о десятичных дробях. 3
43. Сравнение десятичных дробей. 3
44. Округление чисел. Прикидки. 3
45. Сложение и вычитание десятичных дробей 6
46. Повторение и систематизация учебного материала. 1
47. Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание

десятичных дробей» 1

48. Умножение десятичных дробей 7
49. Деление десятичных дробей 9
50. Повторение и систематизация учебного материала. 1
51. Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление

десятичных дробей» 1

52. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 3
53. Проценты. Нахождение процентов от числа. 4
54. Нахождение числа по его процентам. 4
55. Повторение и систематизация учебного материала. 1
56. Контрольная работа №9 по теме «Проценты» 1

Повторение и систематизация учебного материала. 12
Итого 170

6 класс
№ п/п Изучаемый материал Кол-во

часов
Повторение курса математики 5-го класса. 4
Глава 1. Делимость натуральных чисел. 17

1. Делители и кратные 2
2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3
3. Признаки делимости на 9 и на 3 3
4. Простые и составные числа 1
5. Наибольший общий делитель 3
6. Наименьшее общее кратное 3
7. Повторение и систематизация учебного материала 1
8. Контрольная работа №1 по теме «Делимость натуральных чисел» 1

Глава 2. Обыкновенные дроби. 38
9. Основное свойство дроби 2
10. Сокращение дробей 3
11. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 4
12. Сложение и вычитание дробей 5
13. Повторение и систематизация учебного материала 1
14. Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание дробей» 1
15. Умножение дробей 4
16. Нахождение дроби от числа 3
17. Повторение и систематизация учебного материала 1
18. Контрольная работа №3 по теме «Умножение дробей» 1
19. Взаимно обратные числа 1
20. Деление дробей 4



21. Нахождение числа по значению его дроби 3
22. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 1
23. Бесконечные периодические десятичные дроби 1
24. Десятичное приближение обыкновенной дроби 1
25. Повторение и систематизация учебного материала 1
26. Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей» 1

Глава 3. Отношения и пропорции 27
27. Отношения 2
28. Пропорции 5
29. Процентное отношение двух чисел 2
30. Повторение и систематизация учебного материала 1
31. Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 1
32. Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2
33. Деление числа в данном отношении 1
34. Окружность и круг 2
35. Длина окружности. Площадь круга 2
36. Цилиндр, конус, шар 1
37. Диаграммы 3
38. Случайные события. Вероятность случайных событий 3
39. Повторение и систематизация учебного материала 1
40. Контрольная работа №6 по теме «Прямая и обратно

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность
случайного события»

1

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними. 72
41. Положительные и отрицательные числа 2
42. Координатная прямая 3
43. Целые числа. Рациональные числа 2
44. Модуль числа 2
45. Сравнение чисел 4
46. Повторение и систематизация учебного материала 1
47. Контрольная работа №7 по теме «Рациональные числа. Сравнение

рациональных чисел». 1

48. Сложение рациональных чисел 4
49. Свойства сложения рациональных чисел 2
50. Вычитание рациональных чисел 5
51. Повторение и систематизация учебного материала. 1
52. Контрольная работа №8 по теме «Сложение и вычитание

рациональных чисел» 1

53. Умножение рациональных чисел 4
54. Свойства умножения рациональных чисел 3
55. Коэффициент. Распределительное свойство умножения 3
56. Деление рациональных чисел 4
57. Повторение и систематизация учебного материала. 1

Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление
рациональных чисел» 1

58. Решение уравнений 5
59. Решение задач с помощью уравнений 6
60. Повторение и систематизация учебного материала. 1
61. Контрольная работа №10 по теме «Решение уравнений и задач с

помощью уравнений» 1



62. Перпендикулярные прямые 2
63. Осевая и центральная симметрии 2
64. Параллельные прямые 2
65. Координатная плоскость 4
66. Графики 3
67. Повторение и систематизация учебного материала. 1
68. Контрольная работа №11 по теме «Перпендикулярные и

параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики.» 1

Повторение и систематизация учебного материала. 12
Итого 170

Рабочая программа по предмету «Алгебра 7 - 9 классы» составлена  на основе:
 Федерального Государственного Образовательного стандарта основного

общего образования утвержденный приказом Минобрнауки РФ «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897,

 авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко
(Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир,
Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) к учебному комплекту для 7-
9 классов:

1. 1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2012.

2. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2013

3. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2014.

Курс алгебры 7 – 9 классов является базовым для математического образования и
развития школьников. Алгебраические знания необходимы для изучения геометрии в 7 –
9 классах, алгебры и математического анализа в 10 – 11 классах, а также изучения
смежных дисциплин. При этом учитываются доминирующие идеи и положения
программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию
ключевой компетенции – умения учиться.

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро содержания
общего образования, требования к результатам освоения образовательной программы
основного общего образования, представленные в федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с
примерными программами для начального общего образования по математике.

Практическая значимость школьного курса алгебры 7– 9 классов состоит в том, что
предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального
мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая
подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех
сферах человеческой деятельности.

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления. В
процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а
также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность.
Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является
формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и



дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и
систематизацию, абстрагирование и аналогию. Т

Обучение алгебре даёт возможность учащимся научиться планировать свою
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать
свои взгляды и убеждения. Учащиеся, в процессе изучения алгебры, учатся излагать свои
мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения
математических записей, при этом использование математического языка позволяет
развивать у школьников грамотную устную и письменную речь.

Формирует у учащихся представление об алгебре как части общечеловеческой
культуры и знакомство с историей развития алгебры как науки. Значительное внимание в
изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути
основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего
обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и
упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей,
классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное
раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и
области их применения демонстрация возможностей применения теоретических знаний
для решения разнообразных задач прикладного характера, например, решения текстовых
задач, денежных и процентных расчетов, умение пользоваться количественной
информацией, представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание
общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно
приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается
суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения
упражнений определенного типа.

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы
вариативного развивающего образования, изложенные в концепции образовательной
программы «Перспективная школа», и современные дидактико-психологические
тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип
развития; принцип комфортности процесса обучения.

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира;
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип
смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип
опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности;
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития);
принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в
творчестве и умений творчества.

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью
общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе
направлено на достижение следующих целей:

1) в направлении личностного развития:
 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и
современного общества;

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;

 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;



 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;

2) в метапредметном направлении:
 Развитие представлений о математике как форме описания и методе

познания действительности, создание условий для приобретения
первоначального опыта математического моделирования;

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;

3) в предметном направлении:
 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в
повседневной жизни;

 Создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

В организации учебно – воспитательного процесса важную роль играют задачи.
Они являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации
этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения,
специфики решаемых образовательных и воспитательных задач.

Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие
вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при
решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и
неравенств как основного средства математического моделирования задач, осуществление
функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением
теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и
дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и
решать практические задачи.

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения,
соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и
уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям.

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование
как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также
способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в
дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения
различных жизненных задач.

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии:
арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание
включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества;
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из
этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую
все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» —
служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального
математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» —
способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра»
7–9 классы



Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
урокам математики;

 понимание роли математических действий в жизни человека;
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы

предметно-исследовательской деятельности;
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и

одноклассников;
 понимание причин успеха в учебе;
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений,

математических зависимостей в окружающем мире;
 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
 общих представлений о рациональной организации мыслительной

деятельности;
 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной

деятельности;
 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
 понимания чувств одноклассников, учителей;
 представления о значении математики для познания окружающего мира.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:

Ученик научится:
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и

инструкцией учителя;
 выполнять действия в устной форме;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном

материале;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа

решения;
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных

видах учебно-познавательной деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи)

сверстников;
 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов

решения учебной задачи;



 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя
делать выводы о свойствах изучаемых объектов;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем
плане;

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.

Познавательные:
Ученик научится:
осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и
сведения, полученные от взрослых;

 использовать рисуночные и символические варианты математической
записи; кодировать информацию в знаково-символической форме;

 на основе кодирования строить несложные модели математических
понятий, задачных ситуаций;

 строить небольшие математические сообщения в устной форме;
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и

по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать
выводы, сделанные на основе сравнения;

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и
достаточные признаки;

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых

объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.

Ученик получит возможность научиться:
 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и

дополнительной информации;
 работать с дополнительными текстами и заданиями;
 соотносить содержание схематических изображений с математической

записью;
 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии,

сравнения, обобщения;
 строить рассуждения о математических явлениях;
 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения

математических задач.
Коммуникативные:

Ученик научится:
 принимать активное участие в работе парами и группами, используя

речевые коммуникативные средства;
 допускать существование различных точек зрения;
 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;
 использовать в общении правила вежливости;
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
 следить за действиями других участников в процессе коллективной

познавательной деятельности.
Ученик получит возможность научиться:



 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою
позицию;

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных
задач.

 корректно формулировать свою точку зрения;
 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять

взаимный контроль.
Предметные результаты:
Действительные числа

Выпускник научится:
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до

действительных чисел; о роли вычислений в практике;
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел

(периодические и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки

Выпускник научится:
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с

приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения

Выпускник научится:
 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми

показателями и квадратные корни;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя

широкий набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для
решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения
наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения

Выпускник научится:
 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы

двух уравнений с двумя переменными;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим
методом;

 применять графические представления для исследования уравнений,



исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,
смежных предметов, практики;

 применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства

Выпускник научится:
 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением

неравенства, свойства числовых неравенств;
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать

квадратные неравенства с опорой на графические представления;
 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из
смежных предметов, практики;

 применять графические представления для исследования неравенств, систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции

Выпускник научится:
 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,

символические обозначения);
 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых

функций на основе изучения поведения их графиков;
 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания
и исследования зависимостей между физическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности

Выпускник научится:
 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические

обозначения);
 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению
задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом
аппарат уравнений и неравенств;

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом,
геометрическую — с экспоненциальным ростом.
Описательная статистика



Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных.

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного
события.

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их
результатов.
Комбинаторика

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа
объектов или комбинаций.

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам
решения комбинаторных задач.



II. Содержание учебного предмета «Алгебра»

7 класс
Алгебраические выражения.

 Буквенные выражения (выражения с переменными).
 Числовое значение буквенного выражения.
 Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо

переменных.
 Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
 Степень с натуральным показателем и ее свойства.
 Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание,

умножение многочленов.
 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности.

Формула разности квадратов.
 Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на

множители.
 Многочлены с одной переменной. Корень многочлена.

Уравнения
 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых

равенств. Равносильность уравнений.
 Линейное уравнение.
 Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения

с двумя переменными.
 График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент

прямой; условие параллельности прямых.
 Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя

переменными; решение подстановкой и сложением.
 Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.

Функции
 Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы

задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на
графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.

 Линейная функция, ее график и свойства.

8 класс
Алгебраические выражения.

 Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей.

 Степень с целым показателем и ее свойства.
 Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
 Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.
 Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители.

Уравнения.
 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых

равенств. Равносильность уравнений.
 Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным.
 Решение дробно-рациональных уравнений.
 Решение текстовых задач алгебраическим способом.



 Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола.
Функции

 Квадратичная функция, ее график и свойства.
 Графики функций y = √х, , у = |х|.

9 класс
Уравнения.

 Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени.
 Решение дробно-рациональных уравнений.
 Уравнение с двумя переменными.
 Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.
 Графики простейших нелинейных уравнений: окружность.
 Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.

Неравенства.
 Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.

Равносильность неравенств.
 Линейные неравенства с одной переменной.
 Квадратные неравенства.
 Системы неравенств с одной переменной.

Функции
 Квадратичная функция, ее график и свойства.
 Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и

свойства.
 Графики функций y = √х, , у = 3√x , у = |х|.

Числовые последовательности.
 Понятие числовой последовательности. Задание последовательности

рекуррентной формулой и формулой n-го члена.
 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.
 Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками

координатной плоскости.
 Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.

Вероятность и статистика
Описательная статистика.

 Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных:
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения,
размах.

 Представление о выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность.

 Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного
события. Статистический подход к понятию вероятности.

 Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные
события. Равновозможность событий. Классическое определение
вероятности.

Комбинаторика.
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило

умножения. Перестановки и факториал.



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

7 класс

№
п/п Изучаемый материал Кол-во

часов
Повторение курса математики 6-го класса 4
Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной 16

1. Введение в алгебру 3
2. Линейное уравнение с одной переменной 6
3. Решение задач с помощью уравнений 5
4. Повторение и систематизация учебного материала 1
5. Контрольная работа №1 по теме «Уравнение с одной переменной» 1

Глава 2. Целые выражения 68
6. Тождественно равные выражения. Тождества. 2
7. Степень с натуральным показателем. 3
8. Свойства степени с натуральным показателем. 5
9. Одночлены. 2
10. Многочлены. 2
11. Сложение и вычитание многочленов. 4
12. Повторение и систематизация учебного материала 1
13. Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание

многочленов» 1

14. Умножение одночлена на многочлен. 4
15. Умножение многочлена на многочлен. 6
16. Разложение многочленов на множители. Вынесение общего

множителя за скобки 3

17. Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 3

18. Повторение и систематизация учебного материала 1
19. Контрольная работа №3 по теме «Умножение одночленов и

многочленов» 1

20. Произведение разности и суммы двух выражений. 3
21. Разность квадратов двух выражений. 3
22. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 5
23. Преобразование многочлена в квадрат суммы и ли разности двух

выражений. 4

24. Повторение и систематизация учебного материала 1
25. Контрольная работа №4 по теме «Формулы сокращенного

умножения» 1

26. Сумма и разность кубов двух выражений. 3
27. Применение различных способов разложения многочлена на

множители. 8

28. Повторение и систематизация учебного материала 1
29. Контрольная работа №5 по теме «Применение формул

сокращенного умножения» 1

Глава 3. Функции 16
30. Связи между величинами. Функция. 2
31. Способы задания функции. 3
32. График функции. 3



33. Линейная функция, её график и свойства. 6
34. Повторение и систематизация учебного материала 1
35. Контрольная работа №6 по теме «Функции». 1

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 22
36. Уравнения с двумя переменными. 2
37. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 3
38. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 3

39. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 3
40. Решение систем линейных уравнений методом сложения. 5
41. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 4
42. Повторение и систематизация учебного материала. 1
43. Контрольная работа №9 по теме «Системы линейных уравнений с

двумя переменными» 1

Повторение и систематизация учебного материала. 10
Итого 136

8 класс

№ п/п Изучаемый материал Кол-во
часов

Повторение курса математики 7-го класса 4
Глава 1. Рациональные выражения 55

1. Рациональные дроби 3
2. Основное свойство рациональной дроби 4
3. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми

знаменателями 4

4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными
знаменателями 6

5. Повторение и систематизация учебного материала 1
6. Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание

рациональных дробей» 1

7. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение
рациональной дроби в степень 5

8. Тождественные преобразования рациональных выражений 9
9. Повторение и систематизация учебного материала 1
10. Контрольная работа №2 по теме «Преобразование рациональных

выражений» 1

11. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 4
12. Степень с целым отрицательным показателем 4
13. Свойства степени с целым показателем 6
14. Функция 𝑦 =

𝑥
и её график 4

15. Повторение и систематизация учебного материала 1
16. Контрольная работа №3 по теме «Рациональные уравнения.

Степень с целым показателем.  Функция 𝒚 = 𝒌
𝒙
». 1

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа 30
17. Функция 𝑦 = 𝑥 и её график 3
18. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 4
19. Множества и его элементы 2
20. Подмножество. Операции над множествами 2



21. Числовые множества 3
22. Свойства арифметического квадратного корня 5
23. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные

корни 6

24. Функция 𝑦 = √𝑥 и её график 3
25. Повторение и систематизация учебного материала 1
26. Контрольная работа №4 по теме «Квадратный корень.

Множества» 1

Глава 3. Квадратные уравнения 33
27. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 4
28. Формула корней квадратного уравнения 4
29. Теорема Виета 4
30. Повторение и систематизация учебного материала 1
31. Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения». 1
32. Квадратный трёхчлен 4
33. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 6
34. Рациональные уравнения как математические модели реальных

ситуаций 7

35. Повторение и систематизация учебного материала 1
36. Контрольная работа №6 по теме «Рациональные уравнения как

математические модели реальных ситуаций». 1

Повторение и систематизация учебного материала. 14
Итого 136

9 класс

№ п/п Изучаемый материал Кол-во
часов

Повторение курса математики 8-го класса 4
Глава 1. Неравенства 23

1. Числовые неравенства 2
2. Основные свойства числовых неравенств 2
3. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения

выражения 2

4. Неравенства с одной переменной 2
5. Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 6
6. Системы линейных неравенств с одной переменной 7
7. Повторение и систематизация учебного материала 1
8. Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» 1

Глава 2 Квадратичная функция 44
9. Повторение и расширение сведений  о функции 4
10. Свойство функции 4
11. Как построить график функций 𝑦 = 𝑓(𝑥), если известен график

функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) 2

12. Как построить графики функций 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑏 и 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎) , если
известен график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) 3

13. Квадратичная функция, её график и свойства 7
14. Повторение и систематизация учебного материала 1
15. Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция.» 1
16. Решение квадратных неравенств 7



17. Системы уравнений с двумя переменными 7
18. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 6
19. Повторение и систематизация учебного материала 1
20. Контрольная работа №3 по теме «Квадратные неравенства.

Системы уравнений второй степени» 1

Глава 3. Элементы прикладной математики 22
21. Математическое моделирование 2
22. Процентные расчёты 3
23. Приближённые вычисления 2
24. Основные правила комбинаторики 4
25. Частота и вероятность случайного события 2
26. Классическое определение вероятности 4
27. Начальные сведения о статистике 3
28. Повторение и систематизация учебного материала 1
29. Контрольная работа №4 по теме «Элементы прикладной

математики» 1

Глава 3. Числовые последовательности 21
30. Числовые последовательности 3
31. Арифметическая прогрессия 4
32. Сумма n первых членов арифметической прогрессии 3
33. Геометрическая прогрессия 3
34. Сумма n первых членов геометрической прогрессии 3
35. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |𝑞| < 1 2
36. Повторение и систематизация учебного материала 2
37. Контрольная работа №5 по теме «Элементы прикладной

математики» 1

Повторение и систематизация учебного материала. 22
Итого 136

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Геометрия 7-9 классы» составлена  на основе:
 Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего

образования утвержденный приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897,

 Рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы:
учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.:
Просвещение, 2016.


Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.
Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её

объектом являются пространственные формы и количественные отношения
действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов
устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических
понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью
моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам
естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления
учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов



гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера
необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников.

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике
способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию
качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном
обществе.

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания,
активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности
(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать
самостоятельные решения.

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех
этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда —
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая
оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки
чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в
геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений
обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают
логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и
учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании
научно-теоретического мышления школьников.

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и
изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм,
усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое
воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно
обогащает и развивает их пространственные представления.
Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба,
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие,
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями.

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия. 7-9 класс» составлена на
основании следующих нормативно-правовых документов:
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования / Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011
(Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897.
2.Фундаментального ядра содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, А.М.
Кондакова. М.: Просвещение, 2011.



3.Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ.
4.СанПиНа 2.4.2.2821-10.
5.Основной образовательной программы основного общего образования от 28.08.2015.
6.Рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы:
учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.: Просвещение,
2016.
7. Рабочей программы по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 классы
/Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 2014.
8. Рабочие программы по учебникам Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы. -
Волгоград: Учитель, 2012

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора,
личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Цели обучения геометрии:

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления и интуиции, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники; средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-
технического прогресса;

Предполагается реализовать компетентностный, личностно-ориентированный,
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и
повседневной жизни;

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и
рефлексивной деятельности

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной
компетенциями;

 освоение общекультурной, практической математической, социально-личностной
компетенциями, что предполагает:

 общекультурную компетентность (формирование представлений об идеях и
методах математики, о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов; формирование понимания, что
геометрические формы являются идеализированными образами реальных
объектов);

 практическую математическую компетентность (овладение языком геометрии в
устной и письменной форме, геометрическими знаниями и умениями,
необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин;
овладения практическими навыками использования геометрических инструментов
для изображения фигур, нахождения их размеров);



 социально-личностную компетентность (развитие логического мышления,
алгоритмической культуры, пространственного воображения, интуиции, которые
необходимы для продолжения образования и для самостоятельной деятельности;
формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения
задачи; воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с
историей геометрии, эволюцией геометрических идей).

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления
содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков,
обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены
дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование геометрических навыков.
Во втором - дидактические единицы, которые содержат сведения из истории геометрии.
Это содержание обучения является базой для развития коммуникативной компетенции
учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие
информационную компетенцию и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и
рефлексивной компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с
возрастными особенностями развития учащихся.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать
причины и логику развития математических процессов открывает возможность для
осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных
систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана
способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры
школьников, их приобщению к естественно-математической культуре, мотивации к
социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики:
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу
и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где
объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям,
самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от конструктивного
взаимодействия с людьми.

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию
основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в
виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности.
Формирование целостных представлений о геометрии будет осуществляться в ходе
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления геометрических
фактов и явлений. особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и
ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков ит.д.

Планируется использование следующих технологий в преподавании предмета:
 технологии полного усвоения;
 технологии обучения на основе решения задач;
 технологии обучения на основе схематических и новых знаковых моделей.



Для естественно-математического образования приоритетным можно считать развитие
умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную,
использовать элементы причинно-следственного и структурно- функционального анализа,
определять существенные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать
критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов - в программе
это является основой для целеполагания.

Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития:

 развитие логического и критического мышления, культуры речи;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и

критического отношения к собственным и чужим суждениям;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей
2) в метапредметном направлении:

 Формирование представлений об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, части общечеловеческой культуры;

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать
математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;

 Овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости,
обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее значение и
распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме того, вырабатывать
потребность в логическом обосновании зависимостей
3) в предметном направлении:

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений
в смежных дисциплинах и повседневной деятельности людей;

 Создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
На уровне основного общего образования задачи учебных занятий определены как

закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные
причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые
функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять,
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным
основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение
различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения.

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма
решения познавательных, формулировать проблему и цели своей работы, определять
адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и
сопоставлять его с собственными геометрическими знаниями. Учащиеся должны
научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии.



На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и
диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге
(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить
примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»),
формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач
учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать
выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.).

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности
предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование
простейших навыков работы с источниками, материалами.

Большую значимость образования сохраняет информационно-коммуникативная
деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной
информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, отделения
основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности
полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной
цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного),
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах,
владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия,
полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута.
Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и
компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической
деятельности.
Учебный предмет «Геометрия. 7-9 класс» относится к образовательной области

«Математика».
В учебном плане МБОУ СОШ №! на изучение геометрии в 7-9 классах отводится 68

часов из расчета 2 ч в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 часа.

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия»

7–9 классы

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у
учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
урокам математики;

 понимание роли математических действий в жизни человека;
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы

предметно-исследовательской деятельности;



 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и
одноклассников;

 понимание причин успеха в учебе;
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений,

математических зависимостей в окружающем мире;
 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
 общих представлений о рациональной организации мыслительной

деятельности;
 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной

деятельности;
 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
 понимания чувств одноклассников, учителей;
 представления о значении математики для познания окружающего мира.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:

Ученик научится:
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и

инструкцией учителя;
 выполнять действия в устной форме;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном

материале;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа

решения;
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных

видах учебно-познавательной деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи)

сверстников;
 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов

решения учебной задачи;
 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя

делать выводы о свойствах изучаемых объектов;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем

плане;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.
Познавательные:

Ученик научится:
осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и
сведения, полученные от взрослых;



 использовать рисуночные и символические варианты математической
записи; кодировать информацию в знаково-символической форме;

 на основе кодирования строить несложные модели математических
понятий, задачных ситуаций;

 строить небольшие математические сообщения в устной форме;
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и

по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать
выводы, сделанные на основе сравнения;

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и
достаточные признаки;

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых

объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.

Ученик получит возможность научиться:
 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и

дополнительной информации;
 работать с дополнительными текстами и заданиями;
 соотносить содержание схематических изображений с математической

записью;
 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии,

сравнения, обобщения;
 строить рассуждения о математических явлениях;
 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения

математических задач.
Коммуникативные:

Ученик научится:
 принимать активное участие в работе парами и группами, используя

речевые коммуникативные средства;
 допускать существование различных точек зрения;
 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;
 использовать в общении правила вежливости;
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
 следить за действиями других участников в процессе коллективной

познавательной деятельности.
Ученик получит возможность научиться:

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою
позицию;

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных
задач.

 корректно формулировать свою точку зрения;
 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять

взаимный контроль.
Предметные результаты:

Наглядная геометрия
Выпускник научится:



 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
 вычислять объёмы пространственных геометрических

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Геометрические фигуры
Выпускник научится:

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
 оперировать с начальными понятиями тригонометрии

и выполнять элементарные операции над функциями углов;
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения

с помощью циркуля и линейки;
 решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по

образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи в
пространстве;

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в
явном виде;

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения
заданы в явной форме;
Выпускник получит возможность:

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом
геометрических мест точек;

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
методом подобия;

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на
плоскости», «Построение отрезков по формуле»;



 научиться использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.

Геометрические построения
Выпускник научится:

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
Выпускник получит возможность:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.

Геометрические преобразования
Выпускник научится:

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
Выпускник получит возможность:
 распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры в

окружающем мире.

Измерение геометрических величин
Выпускник научится:

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной
меры угла;

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций,
кругов и секторов;

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и

длины дуги окружности, формул площадей фигур;
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин

(используя при необходимости справочники и технические средства);
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для

измерений длин и углов;
 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
Выпускник получит возможность:
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и

равносоставленности;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников;
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной
жизни.

Координаты
Выпускник научится:

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;



 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей;
 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной

плоскости
Выпускник получит возможность:

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода

при решении задач на вычисление и доказательство».

Векторы
Выпускник научится:

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов,
заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на
число;

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при

решении задач на вычисление и доказательство».



II. Содержание учебного предмета «Геометрия»

7 класс
Наглядная геометрия.

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол,
ломаная.

 Треугольник, виды треугольников.
 Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых.
 Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Измерение длины

отрезка, построение отрезка заданной длины.
 Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью

транспортира.
Геометрические фигуры.

 Прямые и углы.
 Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол.
 Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
 Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые.

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и
наклонная к прямой.

 Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
 Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки

равнобедренного треугольника.
 Признаки равенства треугольников.
 Неравенство треугольника.
 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов

треугольника. Внешние углы треугольника.
Измерение геометрических величин.

 Длина отрезка.
 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.

8 класс
Наглядная геометрия.

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник,
окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.

 Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых,
двух окружностей, прямой и окружности.

 Периметр многоугольника.
 Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь

прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей
фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.

 Центральная, осевая. Изображение симметричных фигур.
Геометрические фигуры.

 Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного
перпендикуляра к отрезку.

 Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников.
 Теорема Пифагора.
 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного

треугольника.
 Замечательные точки треугольника.



 Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник,
квадрат, ромб, их свойства и признаки.

 Трапеция, средняя линия трапеции.
 Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого

многоугольника.
 Окружность и круг. Дуга, хорда.
 Центральный угол, вписанный угол; величина вписанного угла.
 Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.

Касательная и секущая к окружности, их свойства.
 Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и
описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические
преобразования.

 Понятие о равенстве фигур.
 Понятие о подобии фигур и гомотетии.
 Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием

свойств изученных фигур.

Измерение геометрических величин.
 Периметр многоугольника.
 Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и

длиной дуги окружности.
 Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие

фигуры.
 Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и

трапеции. Площадь многоугольника.
 Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных

формул.

9 класс
Наглядная геометрия.

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник,
окружность, круг.

 Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение
пространственных фигур. Примеры сечений.

 Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток
многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы объема.
Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур.

 Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных
фигур.

Геометрические фигуры.
 Синус, косинус, тангенс, котангенс  углов от 0 до 180°; приведение к острому

углу.
 Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс
одного и того же угла.

 Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов.
 Замечательные точки треугольника.
 Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого

многоугольника. Правильные многоугольники.



 Окружность и круг. Сектор, сегмент.
 Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.
 Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием

свойств изученных фигур.
Измерение геометрических величин.

 Длина окружности, число пи; длина дуги окружности.
 Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение

между площадями подобных фигур.
 Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных

формул.
Координаты.

 Уравнение прямой.
 Координаты середины отрезка.
 Формула расстояния между двумя точками плоскости.
 Уравнение окружности.

Векторы.
 Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы.
 Координаты вектора.
 Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум

неколлинеарным векторам.
 Скалярное произведение векторов.



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

7 класс

№ п/п Изучаемый материал Кол-во
часов

Глава1. Начальные геометрические сведения 11
1. Точки, прямые, отрезки 1
2. Луч и угол 1
3. Сравнение отрезков и углов 1
4. Измерение отрезков. 1
5. Измерение углов 2
6. Смежные и вертикальные углы 2
7. Перпендикулярные прямые 1
8. Обобщение и систематизация учебного материала 1
9. Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения» 1

Глава2. Треугольники 18
10. Треугольник 2
11. Первый признак равенства треугольников 1
12. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты

треугольника 2

13. Свойства равнобедренного треугольника 3
14. Второй и третий признаки равенства треугольников 4
15. Окружность 1
16. Задачи на построение 3
17. Обобщение и систематизация учебного материала 1
18. Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1

Глава3. Параллельные прямые 11
19. Параллельные прямые 1
20. Признаки параллельности двух прямых 3
21. Аксиома параллельных прямых 5
22. Обобщение и систематизация учебного материала 1
23. Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1

Глава4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18
24. Сумма углов в треугольнике 2
25. Соотношения между сторонами и углами треугольника 4
26. Обобщение и систематизация учебного материала. 1
27. Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами

и углами треугольника» 1

28. Прямоугольные треугольники 1
29. Признаки равенства прямоугольных треугольников 3
30. Построение треугольника по трём элементам 4
31. Обобщение и систематизация учебного материала. 1
32. Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольные треугольники.

Геометрическое построение» 1

Повторение и систематизация учебного материала. 10
Итого 68



8 класс

№ п/п Изучаемый материал Кол-во
часов

Глава 1. Четырёхугольники 14
1. Многоугольники 1
2. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 1
3. Признаки параллелограмма 1
4. Решение задач по теме «Параллелограмм» 2
5. Трапеция 2
6. Решение задач по теме «Четырёхугольники»» 1
7. Прямоугольник 1
8. Ромб и квадрат 2
9. Осевая и центральная симметрии 1
10. Обобщение и систематизация учебного материала 1
11. Контрольная работа №1 «Четырёхугольники» 1

Глава2. Площадь 15
12. Площадь многоугольника 1
13. Площадь прямоугольника 1
14. Площадь параллелограмма. Представление зависимости между

величинами в виде формул 1

15. Площадь треугольника 1
16. Площадь трапеции 1
17. Решение задач на вычисление площадей плоских фигур 2
18. Теорема Пифагора. Теорема обратная теореме Пифагора 3
19. Формула Герона 1
20. Решение задач по теме «Площади многоугольников» 2
21. Обобщение и систематизация учебного материала 1
22. Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 1

Глава3. Подобные треугольники 18
23. Пропорциональные отрезки. Подобные треугольники 1
24. Связь между площадями подобных фигур. Отношение площадей

подобных треугольников 1

25. Первый признак подобия треугольников 1
26. Второй и третий признаки подобия треугольников 2
27. Обобщение и систематизация учебного материала 1
28. Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники» 1
29. Средняя линия треугольника 1
30. Замечательные точки треугольника: точка пересечения медиан 1
31. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 2
32. Измерительные работы на местности 1
33. Задачи на построение методом подобия. 1
34. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного

треугольника. Основное тригонометрическое тождество. 2

35. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 1
36. Обобщение и систематизация учебного материала 1



37. Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами
и углами прямоугольного треугольника» 1

Глава4. Окружность 17
38. Взаимное расположение прямой и окружности. 1
39. Касательная и секущая к окружности: равенство касательных,

проведённых из одной точки. 1

40. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих,
касательных. 1

41. Градусная мера дуги окружности. Центральный, вписанный угол,
величина вписанного угла. 1

42. Теорема о вписанном угле. Соответствие между величиной угла и
длиной дуги окружности. 2

43. Метрические соотношения в окружности: свойства хорд. Теорема об
отрезках пересекающихся хорд. 1

44. Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы». 2
45. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Замечательные точки

треугольника: точка пересечения серединных перпендикуляров. 1

46. Теорема о точке пересечения высот треугольника. Замечательные точки
треугольника: точка пересечения высот. Окружность Эйлера. 1

47. Вписанная окружность 2
48. Описанная окружность 2
49. Обобщение и систематизация учебного материала 1
50. Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 1

Повторение и систематизация учебного материала. 4
Итого 68

9 класс

№ п/п Изучаемый материал Кол-во
часов

Повторение материала 8-го класса 3
Глава1. Векторы 8

1. Понятие вектора. Равенство векторов 1
2. Сложение и вычитание векторов 3
3. Умножение вектора на число 2
4. Применение векторов к решению задач 1
5. Средняя линия трапеции 1

Глава2. Метод координат 10
6. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 2
7. Координаты вектора. 1
8. Простейшие задачи в координатах. 2
9. Уравнения окружности и прямой. 3
10. Повторение и систематизация учебного материала 1
11. Контрольная работа №1 по теме «Метод координат» 1

Глава3. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов 12



12. Синус, косинус, тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество 1
13. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки 2
14. Теорема о площади треугольников. Теорема синусов 1
15. Теорема косинусов 1
16. Решение треугольников 1
17. Измерительные работы 1
18. Угол между векторами. 1
19. Скалярное произведение векторов в координатах и его свойства 2
20. Обобщение и систематизация учебного материала 1
21. Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между сторонами

и углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 1

Глава4. Длина окружности и площадь круга 12
22. Правильный многоугольник. Окружность, описанная около

правильного многоугольника 1

23. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его
стороны и радиуса вписанной окружности 3

24. Построение правильных многоугольников 1
25. Длина окружности 1
26. Площадь круга. Площадь кругового сектора 1
27. Решение задач по теме главы «Длина окружности и площадь круга» 3
28. Повторение и систематизация учебного материала 1
29. Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь

круга» 1

Глава 4. Движение 8
30. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и

центральная симметрии. 1

31. Параллельный перенос 1
32. Поворот 1
33. Решение задач по теме «Движение» 3
34. Повторение и систематизация учебного материала 1
35. Контрольная работа №4 по теме «Движение» 1

Глава 4. Начальные сведения из стереометрии 8
36. Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед 1
37. Свойства прямоугольного параллелепипеда 1
38. Пирамида 1
39. Цилиндр. Конус 1
40. Сфера и шар 1
41. Повторение и систематизация учебного материала 1
42. Об аксиомах планиметрии 2

Повторение и систематизация учебного материала. 7
Итого 68





1.Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 5-8-го класса разработана и

составлена на основании Закона РФ. «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной
основной общеобразовательной программы основного общего образования.

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности
современных образовательных учреждений, потребности педагога-музыканта в обновлении
содержания и новые технологии общего музыкального образования.

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий систему
организации образовательной деятельности педагога.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного
стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов.

Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования и
воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части их духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного
общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия
учащихся, их умение ориентироваться в жизненном информационном пространстве. Изучение
музыки как вида искусства в 5-9 классах направлено на достижение следующей цели:
формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к
музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности.



2.Общая характеристика учебного предмета
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно- образном,

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства
(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинение
современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусств.

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и
направления:

приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру,

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;-
воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов
мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного,
заинтересованного отношения к искусству, стремление к музыкальному самообразованию;

развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных
способностей;

освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с
различными видами искусства и жизнью;

обладание художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушание музыки и пение, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-
коммуникационных технологий).

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного, социального развития, на данном этапе
обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов
школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития. Поощрение
содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и
уважение к музыкальным увлечениям учащихся. Понимание субъективных причин
переосмысления накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения
курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических
убеждений растущего человека.

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полноценной реализации
способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности.
Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие способности наблюдать
и рассуждать, анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира
способствуют в целом познавательному развитию школьников.

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к
духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных
традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего
человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество,
возможность активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом пении,
инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого»,
построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных
вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся.

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного
развития предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а
также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-
педагогическом процессе.

Методологическим основанием данной программы служат современные научные
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира
и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального



искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с
произведениями миров музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему
народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание
ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка.

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности;
принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя; принцип
«тождества и контраста», сходство и различие; принцип интонационности; принцип диалога
культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию
учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к
искусству и жизни.

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной
под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий
момент, который связан с введением темы года.

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития обучающихся педагог создаёт индивидуальную модель
образования на основе государственного образовательного стандарта.



3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа по музыке предусматривает изучение предмета «Музыка» в объёме

136ч.:
5 класс - 34 часа в год (1 час в неделю)
6 класс - 34 часа в год (1 час в неделю)
7 класс - 34 часа в год (1 час в неделю)
8 класс - 34 часа в год (1 час в неделю)



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с

духовными традициями семьи и народа;
наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его

целостности, художественном и самобытном разнообразии;
формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной

сферы в процессе общения с музыкой;
приобретение навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении

различных творческих задач, в том числе музыкальных;
развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости,

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям
других народов.

Учащиеся научатся:
высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и
современности;

использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного
музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах);

решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных
событиях школы;

проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой
деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.).

Метапредметные результаты:
наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в

жизни микро и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);
овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и

познавательных задач;
готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,

распределения функций и ролей;
умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном

и художественном разнообразии.
Учащиеся научатся:
наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять

особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное
искусство, театр, кино и др.); раскрывать образный строй художественных произведений;
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов
искусства;



передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки
исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и
коллективных проектов);

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов,
театров и др.

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях
музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре.

Предметные результаты:
развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии,

знание основных закономерностей музыкального искусства;
представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности
музыкального искусства разных народов;

использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-
творческой деятельности;

готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;

участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей,
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.
1) Формирование личностных УУД.

Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика,
поскольку обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем
раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные
темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита
Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На основе освоения
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут
сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма,
потребности в творческом самовыражении.

Виды заданий:
1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией;
2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия произведения.

2) Формирование регулятивных УУД.
Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий,
направлена на развитие регулятивных УУД.

Виды заданий:
1) выполнять учебные действия в качестве слушателя
2) выполнять учебные действия в качестве композитора;
3) ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
4) использовать установленные правила в контроле способа решения.

3) Формирование познавательных УУД.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать

формированию замещения и моделирования.
Виды заданий:



1) поиск и выделение необходимой информации;
2) формулировать учебную задачу;
3) Ориентация в способах решения задачи.

4)Формирование коммуникативных УУД.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои
чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

Виды заданий:
1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных

впечатлениях, об услышанном);
2) инсценирование и драматизация;
3) рисуем музыку;
4) участие в диалоге.
5) Уметь участвовать в хоровом пении (Работа в группе).
Учащиеся научатся:
понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных

произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных
жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;
определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозной традиции,
современная;

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных
жанров классической и современной музыки; размышлять о знакомом музыкальном
произведении; высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;

понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства; получать представление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной
драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; анализировать
различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую
интерпретацию замысла композитора;

исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических
произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса;

различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической
музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей,
узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры их
произведений;

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи.



5. Содержание учебного предмета.
Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте
жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого
чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль предмета в основной школе
состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой, музыки с изобразительным
искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на
примере разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов
интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки
как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится
фундаментальной базой для систематизации и углубления знаний.

Дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития
учащихся, формирования у них основ художественного мышления и элементарных
представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе,
ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов,
творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию
растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовность к
взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве.

В рабочей программе учтен региональный компонент, который предусматривает
знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами
Хакасского народа и составляет 10% учебного времени.

Рабочая программа – индивидуальный инструмент учителя, в котором он определяет
наиболее оптимальные и эффективные формы, методы и приемы организации образовательного
процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта. Учитель
имеет возможность внести коррективы во все структурные элементы программы с учетом
особенностей образовательного учреждения и учащихся конкретного класса. Приоритетным в
данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы
русской музыкальной культуры, при этом произведения отечественного музыкального
искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. Воспитание
деятельной, творческой памяти – важнейшая задача музыкального образования. Сохранение
культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам,
нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся. Одной из актуальных задач
современного образования и воспитания является обращение к культурным традициям своего
народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим
истокам.

Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся
через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций; разучивание и
исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных
инструментах (в том числе электронных): импровизацию в разнообразных видах музыкально-
творческой деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная,
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Получают представления о
народной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира,
народных музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов.

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-
образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального
искусства (фольклор, духовная музыка, золотой фонд классической музыки, сочинения
современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства.

5 класс :
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства. Их

взаимодействие с художественными образами других искусств. Литература (проза и поэзия),
изобразительное искусство (живопись, скульптура, архитектура, графика, книжные
иллюстрации и др.). Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и



изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как
знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с
произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника и
творческой тетради.
Р а з д е л 1. Музыка и литература

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные
особенности языка народной, профессиональной, духовной музыки (музыка русская, старинная
и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств.
Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и
вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.
Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на
телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.

Р а з д е л 2. Музыка и изобразительное искусство
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках.
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы
борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и
живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и
живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.Использование
различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных
произведений.

6 класс:
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального образа, в разных

жанрах и видах искусства.
Программа состоит из двух разделов: «Мир образов вокальной и инструментальной

музыки» и «Мир образов камерной и симфонической музыки». Такое деление учебного
материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в
тесной взаимосвязи с произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на
страницах учебника и творческой тетради.
Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских
композиторов. Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два
музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. Музыкальный
образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов.
Образы песен зарубежных композиторов. Образы русской народной и духовной музыки.
Образы духовной музыки Западной Европы. Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз –
искусство ХХ века.
Раздел 2. «Мир образ ов камерной и симфонической музыки »

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Инструментальная баллада.
Инструментальный концерт. Картинная галерея. Образы симфонической музыки.
Симфоническое развитие музыкальных образов. Программная увертюра. Мир музыкального
театра. Образы киномузыки.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания
музыкальных произведений.

7 класс :
В программе рассматриваются разнообразные явления драматургии в разных жанрах и

видах искусства. Программа состоит из двух разделов: «Особенности драматургии сценической
музыки» и «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». Такое деление



учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным сочинением всегда
происходит в тесной взаимосвязи с произведениями других видов искусства, что и нашло свое
отражение на страницах учебника и творческой тетради.
Раздел 1. «Особенности драматурги и сценической музыки »

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Новая эпоха в русской музыке.
Родина моя! Русская земля. Русская эпическая опера. В музыкальном театре. Балет.
Героическая тема в русской музыке. В музыкальном театре. Первая американская национальная
опера. Самая популярная опера в мире. «Кармен». Сюжеты и образы духовной музыки. Музыка
к драматическому спектаклю.
Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки »

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры.
Духовная музыка. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Циклические формы
инструментальной музыки. Симфоническая музыка. Симфоническая картина.
Инструментальный концерт. Музыка народов мира. Пусть музыка звучит! Популярные хиты из
мюзиклов и рок-опер.

8 класс :
В программе рассматривается жанровое многообразие музыки и музыкальный стиль.
Программа состоит из двух разделов: «Традиция и современность в музыке» и «сказочно –

мифологические тнмы». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство
с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями других
видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника.
Раздел 1. «Традиция и современность в музыке»

Жанровое многообразие музыки. Песня – самый демократичный жанр музыкального
искусства. Многообразие жанров народного песенного искусства. Танец сквозь века. Танец, его
значение в жизни человека. Особенности маршевой музыки. Марш, его значение в жизни
человека.
Раздел 2. «Сказочно - мифологические темы »

Музыкальный стиль. Взаимосвязи музыки с другими видами искусства. Барокко.
Классицизм. Романтизм. Реализм. Импрессионизм. Неоклассицизм и классический авангард.
Джаз, рок-н-ролл, кантри и фольклор, этническая музыка. Арт-рок. Рэп. Эстрада. Авторская
песня. Стилизация и полистилистика. Музыкальный ринг.

9 класс
В программе находят выражение общественные идеи в художественных образах.

Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать
определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и
средства эмоциональной выразительности разных искусств.
Раздел 1 «Современная музыка »

Виды, направления и жанры современной музыки. Способы исполнения. Разнообразие
современных электромузыкальных инструментов. Взаимодействие этномузыки и современной
музыки.
Раздел 2 «Человек в музыке »

Выражение общественных идей в музыкальных образах. Музыка как способ
идеологического воздействия на людей. Способность музыки внушать определенный образ
мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства
эмоциональной выразительности разных жанров.

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его
вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность
актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные
учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла.

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного
искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни
общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из
них.



Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные
виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений,
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает
перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное
значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени».

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в
целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в
этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и
социализацию личности учащихся.

Межпредметные связи:
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их

взаимодействие с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии,
изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных
иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.

Виды организации учебной деятельности:
самостоятельная работа;
творческая работа;
конкурс;
викторина.
Основные виды контроля при организации контроля работы:
текущий;
итоговый;
письменный;
контроль учителя.
Формы контроля:
наблюдение;
самостоятельная работа;
тест.



6.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности

Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
V класс (34 часа)

Музыка и литература
Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка.
Россия, Россия, нет слова красивей... Песня русская в
березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины.
Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно...
Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит,
гремит Кикимора... Что за прелесть эти сказки...
Жанры инструментальной и вокальной музыки.
Мелодией одной звучат печаль и радость... Песнь моя
летит с мольбою...
Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества.
Раскрываются следующие содержательные линии:
Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные
особенности языка народной, профессиональной,
религиозной музыки (музыка русская и зарубежная,
старинная и современная). Специфика средств
художественной выразительности каждого из искусств.
Обобщение материала I четверти.
Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны».
Звучащие картины. Скажи, откуда ты приходишь,
красота?
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мас-
тере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и
сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной —
черный гость...
Первое путешествиевмузыкальный театр Опера.Оперная
мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины.
Поклон вам, гости именитые, гости заморские!
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.
Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик».
Музыка в театре, кино, на телевидении.
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.
Мир композитора.
Раскрываются следующие содержательные линии:
Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной
выразительности. Хор. Симфонический оркестр.
Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста;
флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки.
Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы
развития в музыке. Контраст интонаций.
Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор,
ансамбль. Инструментальные темы. Музыкальный и
литературный портреты. Выдающиеся исполнители
(дирижеры, певцы).
Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое
развитие.
Музыкальный фильм. Литературный сценарий.
Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры.
Обобщение материала II четверти.
Музыкальный материал

Выявлять общность жизненных исто-
ков и взаимосвязь музыки и
литературы.
Проявлять эмоциональную отзывчи-
вость, личностное отношение к музы-
кальным произведениям при их
восприятии и исполнении.
Исполнять народные песни, песни о
родном крае современных
композиторов; понимать особенности
музыкального воплощения
стихотворных текстов.
Воплощать художественно-образное
содержание музыкальных и
литературных произведений в
драматизации, инсценировке,
пластическом движении, свободном
дирижировании.
Импровизировать в пении, игре на
элементарных музыкальных
инструментах, пластике, в
театрализации.
Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и
других видов искусства.
Владеть музыкальными терминами и
понятиями в пределах изучаемой те-
мы.
Размышлять о знакомом музыкаль-
ном произведении, высказывать
суждение об основной идее, средствах
и формах ее воплощения.
Импровизировать в соответствии с
представленным учителем или
самостоятельно выбранным
литературным образом.
Находить жанровые параллели между
музыкой и другими видами искусства.
Творчески интерпретировать содер-
жание музыкального произведения в
пении, музыкально-ритмическом
движении, поэтическом слове,
изобразительной деятельности.
Рассуждать об общности и различии
выразительных средств музыки и
литературы.
Определять специфику деятельности
композитора, поэта и писателя.
Определять характерные признаки



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
Родина.Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.Красно солнышко.
П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. Родная земля.Я.
Дубравин, слова Е. Руженцева.Жаворонок.М. Глинка,
слова Н. Кукольника.Моя Россия.Г. Струве, слова Н.
Соловьевой.
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу;
Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то
ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др.,
русские народные песни.
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.Пер
Гюнт.Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.
Осень.П. Чайковский, слова А. Плещеева.Осень.Ц. Кюи,
слова А. Плещеева.Осенней песенки слова.В.
Серебренников, слова В. Степанова.
Песенка а словах.С. Старобинский, слова В. Вайнина.
Горные вершины.А. Варламов, слова М. Лермонтова. Гор-
ные вершины.А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова.
Вокализ.С. Рахманинов.Вокализ.Ф. Абт.Романс.Из Му-
зыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина
«Метель» (фрагмент). Г. Свиридов.
Кикимора.Сказание для симфонического оркестра (фраг-
менты). А. Лядов.
Шехеразада.Симфоническая сюита (фрагменты). Н.
Римский-Корсаков.
Баркарола (Июнь).Из фортепианного цикла «Времена го-
да». П. Чайковский.
Песня венецианского гондольера (№ 6).Из фортепианного
цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь.М. Глинка, слова И. Козлова.
Баркарола.Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод
А. Плещеева.
Концерт №1 для фортепианосоркестром (фрагментфинала).
П. Чайковский. Веснянка, украинская народнаяпесня.
«Проводы Масленицы. Сцена из оперы «Снегурочка».
Н. Римский-Корсаков.
Перезвоны.По прочтении В. Шукшина. Симфония-
действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных
(фрагменты). В. Гаврилин.
Снег идет.Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б.
Пастернака. Запевка.Г. Свиридов, слова И. Северянина.
Снег.Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова
Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. Кружкова.
Зима.Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.
Откуда приятный и нежный тот звон.Хор из оперы
«Волшебная флейта». В.-А. Моцарт.Маленькая ночная сере-
нада (рондо). В.-А. Моцарт. Donanobisрасет.Канон. В.-А.
Моцарт.Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare.Г.
Гендель.
Руслан и Людмила.Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка о
царе Салтане...»Опера (фрагменты). Н. Римский-Корса-
ков.Садко.Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-
Корсаков. Орфей и Эвридика.Опера (фрагменты). К. Глюк.
Щелкунчик.Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский.

музыки и литературы.
Понимать особенности музыкального
воплощения стихотворных текстов.
Самостоятельно подбирать сходные
и/или контрастные литературные
произведения к изучаемой музыке.
Самостоятельно исследовать жанры
русских народных песен и виды музы-
кальных инструментов.
Определять характерные черты му-
зыкального творчества народов
России и других стран при участии в
народных играх и обрядах, действах и
т.п.
Исполнять отдельные образцы на-
родного музыкального творчества
своей республики, края, региона и т.п.
Участвовать в коллективной испол-
нительской деятельности (пении,
пластическом интонировании,
импровизации, игре на инструментах
— элементарных и электронных).
Передавать свои музыкальные
впечатления в устной и письменной
форме.
Самостоятельно работать в творчес-
ких тетрадях.
Делиться впечатлениями о
концертах, спектаклях и т.п. со
сверстниками и родителями.
Использовать образовательные ре-
сурсы Интернета для поиска
произведений музыки и литературы.
Собирать коллекцию музыкальных и
литературных произведений.



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Кошки.Мюзикл (фрагменты). Э.-JI. Уэббер. Песенка о
прекрасных вещах.Из мюзикла «Звуки музыки». Р.
Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М.
Подбе- резского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио.Из музыки
к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы.Сэр,
возьмите Алису с собой.Из музыки к сказке «Алиса в
Стране Чудес». Слова и музыка В. Высоцкого.
Хлопай в такт!Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский
текст В. Струкова.Песенка о песенке.Музыка и слова А.
Кук- лина.Птица-музыка.В. Синенко, слова М.
Пляцковского.
Литературные произведения
Осыпаются листья в садах... И.Бунин. Скучная
картина...А.Плещеев. Осень и грусть на всей земле...
М. Чюрлёнис. Листопад. И. Бунин. Из Гёте. М.
Лермонтов.
Деревня.Стихотворение в прозе. И. Тургенев. Кикимора.
Народное сказание из «Сказаний русского народа»,
записанных И. Сахаровым.
Музыкант-чародей. Белорусская сказка. Венецианская
ночь. И. Козлов. Война колоколов. Дж. Родари.
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. Снег идет. Б.
Пастернак. Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В.
Астафьев. Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров.
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. Моцарт и
Сальери.
Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин.
Руслан и Людмила.Поэма в стихах (фрагменты). А. Пуш-
кин.
Былина о Садко.Из русского народного фольклора.
Миф об Орфее.Из«Мифов иягащ ДрашЛГраяв».
Щемсунчяк. Э.-Т.-А. Гофман.
Произведенияизобразительногоискусства
Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов.
Книги и часы. Неизвестный художник. Полдень. В
окрестностях Москвы. И. Шишкин. Осенний
сельский праздник.
Б. Кустодиев.
На Валааме.П. Джогин.Осенняя песнь.В. Борисов-Мусатов.
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным
покоем. И. Левитан. Золотая осень.И.Остроухов.
Осень. А. Головин. Полдень. К. Петров-Водкин.
Ожидание. К. Васильев.
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. Итальянский пейзаж.
А. Мордвинов.
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.
Вальсирующая пара. В. Гаузе.
Моцарт и Сальери. В. Фаворский.
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев.
Садко. И. Репин. Садко. Палех. В. Смирнов.
Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. Садко и
Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец.



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
Иллюстрации к «Сказке о царе Сал- тане...» А.
Пушкина. И. Билибин. Волхова. М. Врубель. Нов-
городский торг. А. Васнецов. Песнь Волжского челна.
В. Кандинский

Музыка и изобразительное искусство
Что роднит музыку с изобразительным искусством.
Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные
струны: молитва, песнь, любовь... Любить. Молиться.
Петь. Святое назначенье... В минуты музыки
печальной... Есть сила благодатная в созвучье слов
живых...
Звать через прошлое к настоящему. Александр
Невский. За отчий дом, за русский край... Ледовое
побоище. После побоища.
Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты
раскрой мне, природа, объятья... Мои помыслы —
краски, мои краски — напевы... И это все — весенних
дней приметы! Форел- лен-квинтет. Дыхание русской
песенности.
Колокольность в музыке и изобразительном
искусстве. Весть святого торжества. Древний храм
златой вершиной блещет ярко...
Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Звуки скрипки так дивно звучали... Неукротимым
духом своим он побеждал зло.
Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира.
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя,
ныне — Бетховен с тобой! Земли решается судьба.
Оркестр Бетховена играет...
Раскрываются следующие содержательные линии:
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством.
Песенность. Знаменный распев.Песнопение. Пениеacapella.
Солист. Орган.
Исторические события, картины природы, характеры,
портреты людей в различных видах искусства.
Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст.
Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы.
Выразительность и изобразительность. Песня-плач.
Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано).
Образ музыки разных эпох в изобразительном
искусстве. Музыкальная живопись и живописная
музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм.
Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок.
Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры
инструментов (арфа), оркестр.
Концертная симфония. Инструментальный концерт.
Скрипка соло. Каприс. Интерпретация.
Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения.
Группы инструментов симфонического оркестра.
Выдающиеся дирижеры.
Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд.
Набросок. Зарисовка.

Выявлять общность жизненных ис-
токов и взаимосвязь музыки с
литературой и изобразительным
искусством как различными
способами художественного познания
мира.
Соотносить художественно-образное
содержание музыкального
произведения с формой его
воплощения.
Находить ассоциативные связи меж-
ду художественными образами
музыки и изобразительного искусства.
Наблюдать за процессом и результа-
том музыкального развития, выявляя
сходство и различие интонаций, тем,
образов в произведениях разных форм
и жанров.
Распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки.
Участвовать в совместной деятель-
ности при воплощении различных
музыкальных образов.
Исследовать интонационно-образную
природу музыкального искусства.
Самостоятельно подбирать сходные
и/или контрастные произведения
изобразительного искусства
(живописи, скульптуры) к
изучаемой музыке.
Определять взаимодействие музыки
с другими видами искусства на основе
осознания специфики языка каждого
из них (музыки, литературы,
изобразительного искусства, театра,
кино и др.).
Владеть музыкальными терминами и
понятиями в пределах изучаемой
темы.
Проявлять эмоциональную отзывчи-
вость, личностное отношение к музы-
кальным произведениям при их
восприятии и исполнении.
Использовать различные формы
музицирования и творческих заданий
в освоении содержания музыкальных
произведений.



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
Обобщение материала III четверти.
Застывшая музыка. Содружество муз в храме.
Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха
слышатся мелодии космоса...
Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я
полечу в далекие миры, край вечный красоты...
Звучащие картины. Вселенная представляется мне
большой симфонией...
Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе
всего к природе... Звуки и запахи реют в вечернем
воздухе.
О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не
придет никогда, — помните! Звучащие картины.
В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев!
Музыка и молодость в расцвете... Музыкальная
живопись Мусоргского.
Мир композитора.
С веком наравне.
Раскрываются следующие содержательные линии:
Органная музыка. Хор a capella. Католический собор.
Православный храм. Духовная музыка. Светская
музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма.
Музыкальная живопись. "Живописная музыка.
Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната.
Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация.
Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры
музыкального и изобразительного искусства.
Обобщение материала IV четверти.
Музыкальный материал
Тематическое планирование
Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром
(1-я часть). С. Рахманинов.Богородице Дево, радуйся.Из
«Всеношногобдения» П.Чайковский.Богородице Дево, радуйся.
Из «Всеношного бдения»С. Рахманинов. Любовь святая.
Из музыки к драме А.Н. Толстого «Царь Фёдор
Иоаннович». Г. Свиридов.
Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт,
слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария. И.-
С. Бах – Ш.Гуно.
Ледовое побоище (№ 5).Из кантаты «Александр Невский».
B. Прокофьев.
Островок.С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П.
Шелли).Весенние воды.С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.
Прелюдия соль мажордля фортепиано. С.Рахманинов
Прелюдия соль-диез минордля фортепиано. С. Рахманинов.
Форель.Ф. Шуберт, слова JI. Шубарта, русский текст
B. Костомарова.Фореллен-квинтет.Ф. Шуберт.
Рисунок.А. Куклин, слова С. Михалкова.Семь моих цвет-
ных карандашей:-В. Серебренников, слова В. Степанова.
Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты).
C. Рахманинов.
Фрески Софии Киевской.Концертная симфония для арфы с
оркестром (фрагменты). В. Кикта.

Исполнять песни и темы инструмен-
тальных произведений отечественных
и зарубежных композиторов.
Различать виды оркестра и группы
музыкальных инструментов.
Анализировать и обобщать много-
образие связей музыки, литературы и
изобразительного искусства.
Воплощать художественно-образное
содержание музыки и произведений
изобразительного искусства в
драматизации, инсценировании,
пластическом движении, свободном
дирижировании.
Импровизировать в пении, игре,
пластике.
Формировать личную фонотеку,
библиотеку, видеотеку, коллекцию
произведений изобразительного
искусства.
Осуществлять поиск музыкально-
образовательной информации в сети
Интернет.
Самостоятельно работать с обучаю-
щими образовательными
программами.
Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность и
деятельность своих сверстников.
Защищать творческие исследова-
тельские проекты (вне сетки часов)



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
Чакона.Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.Каприс №
24.Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и
современные интерпретации). Concertogrosso.Для двух
скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и
струнных (фрагмент). А. Шнитке.
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов.
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский.
Симфония № 5 (фрагменты). JI. Бетховен.
Ария.Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С.
Бах. Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах.
Прелюдии для фортепиано;Море.Симфоническая поэма
(фрагменты). М. Чюрленис.
Наши дети.Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р.
Рождественского.
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и
запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами
цвета льна. Прелюдии; Кукольный кэк-уок. Из
фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев.
Маленькийкузнечик.В. Щукин, слова С. Козлова.Парус алый.
А. Пахмутова, слова Н. Добронравова.Тишина.Е. Адлер,
слова Е. Руженцева.Музыка.Г. Струве, слова И.
Исаковой.
Рассвет на Москве-реке.Вступление к опере «Хованщина»;
Картинки с выставки.Сюита. М. Мусоргский (класси-
ческие современные интерпретации).
Произведения изобразительного искусства
Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. Остроухое.
Покров Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А.
Рублев. Сикстинская мадонна. Рафаэль. Богородица
Донская. Ф. Грек.
Святой князь Александр Невский. Икона. Александр
Невский. М. Нестеров. Александр Невский. Триптих:
«Северная баллада», «Александр Невский»,
«Старинный сказ». П. Корин.
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в
кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. Пейзаж. Д.
Бурлюк. Бурный ветер. А. Рылов. Формула весны. П.
Филонов. Весна. Большая вода. И. Левитан.
Фрески собора Святой Софии в Киеве. Портрет Н.
Паганини. Э. Делакруа. Н. Паганини. С. Коненков.
Антракт. Р. Дюфи. Скрипка. Р. Дюфи. Скрипка. И.
Пуни. Скрипка. К. Петров-Водкин. Скрипка. Е. Рояк.
Симфония (скрипка). М. Меньков. Оркестр. Л. Мууга.
Три музыканта. П. Пикассо.
Ника Самофракийская. Восставший раб.
Микеланджело. Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.
Православные храмы и их внутреннее убранство.
Готические соборы И их внутреннее убранство.
Фуга. Сказка. Путешествие королевны.Триптих;Соната моря.
Триптих. М. Чюрленис.
Реквием.Цикл гравюр;Вечно живые.Цикл гравюр. С.
Красаускас.



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в
полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. Мане.
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин;
Композиция. Казаки. В. Кандинский.
Литературные произведения
Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой.
Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев.
Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. По
дороге зимней, скучной... А. Пушкин.
Слезы. Ф. Тютчев. И мощный звон промчался над зем-
лею... А. Хомяков. Загадочный мир звуков Сергея
Рахманинова. Н. Бажанова.
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой.
Струна. К. Паустовский. Не соловей — то скрипка
пела... А. Блок. Березовая роща. В. Семернин.
Под орган душа тоскует... И. Бунин. Реквием. Р.
Рождественский.
Я не знаю мудрости, годной для других... К- Бальмонт.
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер

VI класс (34 ч)
Мир образов вокальной и инструментальной музыки

Удивительный мир музыкальных образов.
Образы романсов и песен русских композиторов.
Старинный русский романс. Песня-романс. Мир
чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я
помню чудное мгновенье». «И жизнь, и слезы, и
любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и
живописи. Картинная галерея. «Уноси моё сердце в
звенящую даль…». Музыкальный образ и мастерство
исполнителя. Картинная галерея.
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве
композиторов.
Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх
русских композиторов.
Образы песен зарубежных композиторов. Искусство
прекрасного пения. Старинной песни мир. Песни
Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». Картинная
галерея.
Раскрываются следующие содержательные линии:
Лирические, эпические, драматические образы.
Единство содержания и формы. Многообразие жанров
вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола,
хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация.
Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и
аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма.
Особенности формы (вступление, кода, реприза,
рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст.
Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня,
ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные
напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народ-
ных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто.
Развитие образа.

Различать простые и сложные жанры
вокальной, инструментальной, сце-
нической музыки.
Характеризовать музыкальные про-
изведения (фрагменты).
Определять жизненно-образное
содержание музыкальных
произведений различных жанров;
различать лирические, эпические,
драматические музыкальные
образы.
Наблюдать за развитием музыкаль-
ных образов.
Анализировать приемы взаимодей-
ствия и развития образов
музыкальных сочинений.
Владеть навыками музицирования:
исполнение песен (народных,
классического репертуара,
современных авторов), напевание
запомнившихся мелодий знакомых
музыкальных сочинений.
Разыгрывать народные песни.
Участвовать в коллективных играх-
драматизациях.
Участвовать в коллективной дея-
тельности при подготовке и
проведении литературно-
музыкальных композиций.
Инсценировать песни, фрагменты
опер, спектаклей.



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
Многообразие жанров инструментальной музыки:
сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра,
синтезатора.
Обобщение материала I четверти.
Образы русской народной и духовной музыки.
Народное искусство Древней Руси. Русская духовная
музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской».
«Орнамент». Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны».
Молитва.
Образы духовной музыки Западной Европы.
«Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга.
Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater».
Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана».
Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни
вагантов. Авторская песня сегодня. «Глобус крутится,
вертится...». Песни Булата Окуджавы.
Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз —
музыка легкая или серьезная?
Раскрываются следующие содержательные линии:
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства:
народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы
русской духовной и светской музыки (знаменный
распев, партесное пение, a capella, хоровое
многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка
в народном духе. Особенности развития (вариантность).
Контраст образов. Варьирование. Живописность
музыки. Контраст — сопоставление. Хор — солист.
Единство поэтического текста и музыки.
Образы западноевропейской духовной и светской
музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием).
Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль.
Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган.
Кантата (сценическая кантата). Контраст образов.
Тембры инструментов. Голоса хора.
Взаимодействие различных видов искусства в
раскрытии образного строя музыкальных произведений.
Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской
фольклор. Бард. Спиричуэл и блюз. Импровизация.
Ритм. Тембр. Джазовая обработка.
Обобщение материала II четверти.
Музыкальный материал
Красный сарафан.А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори,
гори, моя звезда.П. Булахов, слова В. Чуевского.Калитка.
А. Обухов, слова А. Будищева.Колокольчик.А. Гурилев,
слова И. Макарова.
Япомню чудное мгновенье.М. Глинка, слова А. Пушкина.
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка.
Сирень.С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо.
С. Рахманинов, слова Г. Галиной.
Матушка, что во поле пыльно, русская народная
песня. Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев,
слова народные.

Воплощать в различных видах музы-
кально-творческой деятельности
знакомые литературные и зрительные
образы.
Называть отдельных выдающихся
отечественных и зарубежных
исполнителей, включая музыкальные
коллективы, и др.
Ориентироваться в составе испол-
нителей вокальной музыки, наличии
или отсутствии инструментального
сопровождения.
Воспринимать и определять разно-
видности хоровых коллективов по
манере исполнения.
Использовать различные формы
музицирования и творческих заданий
в освоении содержания музыкальных
образов.
Анализировать различные трактовки
одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую
интерпретацию замысла композитора.
Раскрывать образный строй музы-
кальных произведений на основе взаи-
модействия различных видов
искусства.
Принимать участие в создании тан-
цевальных и вокальных композиций в
джазовом стиле.
Выполнять инструментовку мелодий
(фраз) на основе простейших приёмов
аранжировки музыки на элементарных
и электронных инструментах.
Выявлять возможности эмоциональ-
ного воздействия музыки на человека
(на личном примере).
Приводить примеры преобразующего
влияния музыки.
Сотрудничать со сверстниками в
процессе исполнения классических и
современных музыкальных
произведений (инструментальных,
вокальных, театральных и т. п.).
Исполнять музыку, передавая ее ху-
дожественный смысл.
Оценивать и корректировать собст-
венную музыкально-творческую
деятельность.
Исполнять отдельные образцы на-
родного музыкального творчества
своей республики, края, региона.
Подбирать простейший аккомпане-



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
На море утушка купалася, русская народная свадебная
песня.Плывет лебедушка.Хор из оперы «Хованщина». М.
Мусоргский.Иван Сусанин.Опера (фрагменты). М.
Глинка. Руслан и Людмила.Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песни гостей.Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Песня венецианского гондольера (№6) для фортепиано. Ф.
Мендельсон. Венецианская ночь.М. Глинка, слова И. Коз-
лова.Жаворонок.М. Глинка — М. Балакирев.Серенада.Ф.
Шуберт, слова JI. Рельштаба, перевод Н. Огарева.Аве,
Мария.Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А.
Плещеева.Форел-лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.
Лесной царь.Ф. Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст
В. Жуковского.
Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице;
Комара женить мы будем, русские народные песни. Во
кузнице.Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т.
Хренников.Пляска скоморохов.Из оперы «Снегурочка». Н.
Римский- Корсаков.
Шестопсаямие (знаменный распев). Свете тихий.
Гимн (киевский распев). Да исправится молитва моя.
П. Чесноков. Не отвержи мене во время старости.
Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский.
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).
С. Рахманинов.
Фрески Софии Киевской.Концертная симфония для арфы с
оркестром (фрагменты). В. Кикта.Перезвоны.По
прочтении В. Шукшина. Симфония-действо
(фрагменты). В. Гаврилин.
Мама.Из вокально-инструментального цикла «Земля».
В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.Весна.Слова
народные; Осень.Слова С. Есенина. Из вокального цикла
«Времена года». В. Гаврилин.В горнице.И. Морозов,
слова Н. Рубцова.
Молитва Франсуа Виньона.Слова и музыка Б. Окуджавы.
Будь со мною (Молитва).Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.
В минуту скорбную сию.Слова и музыка иеромонаха Ро-
мана.
Органная токката и фуга ре минор (классические и со-
временные интерпретации). И.-С. Бах.Хоралы № 2, 4.Из
«Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabatmater
(фрагменты № 1 и 13). Реквием (фрагменты). В.-А.
Моцарт.
Кармина Бурана.Мирские песнопения для солистов, хора,
оркестра и для представления на сцёне (фрагменты). К.
Орф.
Гаудеамус.Международный студенческий гимн.Из ваган-
тов.Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д.
Тухма- нов, русский текст JI. Гинзбурга.Россия.Д.
Тухманов, слова М. Ножкина.
Глобус.М. Светлов, слова М. Львовского.Песенка об от-
крытой двери.Слова и музыка Б. Окуджавы.Нам нужна
одна победа.Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова
и музыка Б. Окуджавы.Я не люблю.Слова и музыка В.

мент в соответствии с жанровой
основой произведения.
Ориентироваться в джазовой музы-
ке, называть ее отдельных
выдающихся исполнителей и
композиторов.
Участвовать в разработке и
воплощении сценариев народных
праздников, игр, обрядов, действ.
Находить информацию о наиболее
значительных явлениях музыкальной
жизни в стране и за ее пределами.
Подбирать музыку для проведения
дискотеки в классе, школе и т. п.
Составлять отзывы о посещении
концертов, музыкально-театральных
спектаклей и др.
Выполнять задания из творческой
тетради.
Защищать творческие исследова-
тельские проекты (вне сетки часов)



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
Высоцкого.Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка
Ю. Визбора.Диалог у новогодней елки.С. Никитин, слова Ю.
Левитанского. Атланты; Снег.Слова и музыка А.
Городницкого.Пока горит свеча.Слова и музыка А.
Макаревича. Вечер бродит.Слова и музыка А...Якушевой.
Мысвечи зажжем.С. Ведерников, слова И. Денисовой.
Сережка ольховая.Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.
Багульник.В. Шаинский, слова И. Морозова.
Бог осушит слезы.Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк.Блюз и
др.Любимый мой.Дж. Гершвин, слова А. Гершвина,
перевод Т. Сикорской.Любовь вошла.Дж. Гершвин, слова
А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской.
Караван.Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации).
Колыбельная Клары.Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Герш-
вин.Острый ритм; Хлопай в такт.Дж. Гершвин, слова А.
Гершвина, перевод В. Струкова.
Старый рояль.Из кинофильма «Мы из джаза». М.
Минков, слова Д. Иванова.Как прекрасен этот мир.Д.
Тухманов, слова В. Харитонова.Огромное небо.О.
Фельцман, стихи Р. Рождественского

Мир образов камерной и симфонической музыки
Вечные темы искусства и жизни.
Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена.
Вдали от Родины. Инструментальная баллада.
Рождаются великие творения. Ночной пейзаж.
Ноктюрн. Картинная галерея.
Инструментальный концерт. «Времена года».
«Итальянский концерт». «Космический пейзаж». «Быть
может,- вся природа — мозаика цветов?» Картинная
галерея.
Образы симфонической музыки. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина.
«Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс».
«Пастораль». «Военный марш». «Венчание». «Над
вымыслом слезами обольюсь».
Симфоническое развитие музыкальных образов. «В
печали весел, а в веселье печален». Связь времен.
Раскрываются следующие содержательные линии:
Жизненная основа художественных образов любого
вида искусства. Воплощение времени и пространства в
музыкальном искусстве, нравственных исканий
человека. Своеобразие и специфика художественных
образов камерной и симфонической музыки.
Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд.
Музыкальный язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита.
Форма. Сходство и различия как основной принцип
тия и построения музыки. Повтор (вариативность,
вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие
нескольких музыкальных образов на основе их
сопоставления, столкновения, конфликта.
Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к
опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия,

Соотносить основные образно-
эмоциональные сферы музыки,
специфические особенности
произведений разных жанров.
Сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной
музыки.
Обнаруживать общность истоков
народной и профессиональной
музыки.
Выявлять характерные свойства на-
родной и композиторской музыки.
Передавать в собственном исполне-
нии (пении, игре на инструментах,
музыкально-пластическом движении)
различные музыкальные образы.
Анализировать и обобщать много-
образие связей музыки, литературы и
изобразительного искусства.
Инсценировать фрагменты
популярных мюзиклов и рок-опер.
Называть имена выдающихся
русских и зарубежных композиторов,
приводить примеры их произведений.
Определять по характерным призна-
кам принадлежность музыкальных
произведений к соответствующему
жанру и стилю — музыка
классическая, народная, религиозная,
современная.
Различать виды оркестра и группы
музыкальных инструментов.



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный
марш. Лирические, драматические образы.
Обработка. Интерпретация. Трактовка.
Обобщение материала III четверти.
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь
и радость. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
Мир музыкального театра. Балет «Ромео и
Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». Опера
«Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика».
Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX
века. Музыка в отечественном кино.
Исследовательский проект.
Раскрываются следующие содержательные линии:
Программная увертюра. Сонатная форма (ее разделы).
Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы.
Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые
сцены. Контраст тем. Современная трактовка
классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера,
киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль,
хор, солисты. Вокальная музыка. Инструментальная
музыка.
Темы исследовательских проектов: Образы Родины,
родного края в музыкальном искусстве. Образы
защитников Отечества в музыке, изобразительном
искусстве, литературе. Народная музыка: истоки,
направления, сюжеты и образы, известные исполнители
и исполнительские коллективы. Музыка в храмовом
синтезе искусств: от прошлого к будущему. Музыка
серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения.
Авторская песня: любимые барды. Что такое
современность в музыке.
Обобщение материала IV четверти.
Музыкальный материал -
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен.
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.Ноктюрныдля
фортепиано. Ф. Шопен.Ноктюрн (3-я часть). Из Кварте-
та № 2. А. Бородин.
Баллада о гитаре и трубе. Я.Френкель, слова Ю. Леви-
танского.
Времена года.Цикл концертов для оркестра и скрипки со-
ло (фрагменты). А. Вивальди.Итальянский концерт (фраг-
менты) для клавира. И.-С. Бах.
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический
пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. Айвз.
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.
Прелюдия для фортепиано. М. Чюрлёнис.
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина
«Метель» (фрагменты). Г. Свиридов.Побудь со мной.Н.
Зубов,
слова NN. Вот мчится тройка удалая. Русская
народная песня, слова Ф. Глинки.
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.Симфония № 2
(«Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.Симфония № 3

Осуществлять исследовательскую
художественно-эстетическую деятель-
ность.
Выполнять индивидуальные
проекты, участвовать в
коллективных проектах.
Импровизировать в одном из совре-
менных жанров популярной музыки и
оценивать собственное исполнение.
Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность.
Заниматься самообразованием (со-
вершенствовать умения и навыки
самообразования).
Применять информационно-комму-
никационные технологии для
музыкального самообразования
Использовать различные формы
музицирования и творческих заданий
в освоении содержания музыкальных
произведений.
Защищать творческие исследова-
тельские проекты (вне сетки часов)



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
(«Героическая») (4-я часть). Л.Бетховен.Увертюра к опере
«Руслан и Людмила».М. Глинка.
Ave,verum.В.-А. Моцарт.Моцартиана.Оркестровая сюита
№ 4 (3-я часть). П. Чайковский.
Эгмонт.Увертюра. Л. Бетховен.Скорбь и радость.Канон.
Л. Бетховен.
Ромео и Джульетта.Увертюра-фантазия (фрагменты). П.
Чайковский.
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Ромео и Джульетта.Музыкальные зарисовки (сюита) для
большого симфонического оркестра. Д. Кабалевский.
Вестсайдская история.Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-
стайн.
Орфей и Эвридика.Опера (фрагменты). К. Глюк.Орфей и
Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина.
Слова любви.Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н.
Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г.
Подэльского.
Увертюра (фрагменты);Песенка о веселом ветре.Из ки-
нофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский.
Мгновения.Из телевизионного фильма «Семнадцать
мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.
Рождественского. Звуки музыки; Эдельвейс.Из кинофильма-
мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О.
Хаммерсона, русский текст М. Подберез- ского.
Родного неба милый свет.Е. Голубева, слова В. Жуковско-
го.Моя звезда.А. Суханов, слова И. Анненского.Мир
сверху.Слова и музыка А. Дольского.Осенний бал.Слова и
музыка JI. Марченко.Как здорово.Слова и музыка О.
Митяева.

VII класс (34 ч)
Особенности драматургии сценической музыки

Классика и современность.
В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван
Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном
искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная».
«Родина моя! Русская земля».
Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария
князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны.
В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна».
Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с
половцами». «Плач Ярославны». «Молитва».
Героическая тема в русской музыке. Галерея
героических образов.
В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…».
«Порги и Бесс». Первая американская национальная
опера. Развитие традиций оперного спектакля.
Раскрываются следующие содержательные линии:стилькак
отражение эпохи, национального характера, индивидуальности
композитора: Россия—Запад. Жанровое разнообразиеопер,
балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические,
лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и
изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности

Определять роль музыки в жизни
человека.
Совершенствовать представление о
триединстве музыкальной
деятельности (композитор —
исполнитель — слушатель).
Эмоционально-образно восприни-
мать и оценивать музыкальные
произведения различных жанров и
стилей классической и современной
музыки. Обосновывать свои
предпочтения в ситуации выбора.
Выявлятьособенности претворения вечных
тем искусства и жизни в произведениях разных
жанров и стилей.
Выявлять (распознавать)особенности
музыкального языка, музыкальной
драматургии, средства музыкальной
выразительности.
Называть имена выдающихся отече-
ственных и зарубежных композиторов



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
построения музыкально-драматического спектакля. Опера:
увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет:
дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и ха-
рактерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др.
Приемы симфонического развития образов.
Обобщение материала I четверти.
Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире.
Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет
«Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ
Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора.
Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая
месса». «От страдания к радости». «Всенощное
бдение». Музыкальное зодчество России. Образы
«Вечерни» и «Утрени».
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные
темы. Главные образы.
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и
Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого
симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к
спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-
сюиты». «Музыканты — извечные маги».
Раскрываются следующие содержательные линии:
Сравнительные интерпретации музыкальных
сочинений. Мастерство исполнителя («искусство
внутри искусства»): выдающиеся исполнители и
исполнительские коллективы. Музыка в драматическом
спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.
Обобщение материала II четверти.
Музыкальный материал
Кармен.Опера (фрагменты). Ж. Бизе.
Кармен-сюита.Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин.
Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах.
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.
Иисус Христос—суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л.
Уэббер.
Гоголь-сюита.Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по
мотивам произведений Н. Гоголя. А. Шнитке.
Тематическое планирование
Родина моя.Д. Тухманов, слова Р. Рождественского.Дом,
где наше детство остается.Ю. Чичков, слова М. Пляцков-
ского.Дорога добра.Из телевизионного фильма
«Приключения маленького Мука». М. Минков, слова
Ю. Энтина.Небо в глазах.С. Смирнов, слова В. Смирнова.
Рассвет-чародей.В. Ша- инский, слова М. Пляцковского.
Только так.Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.
Синие сугробы.Слова и музыка А. Якушевой.Ночная дорога.
С. Никитин, слова Ю. Визбора. Исполнение желаний.Слова
и музыка А. Дольского. Тишь.Слова и музыка Ю. Визбора.
Спасибо, музыка.Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков,
слова Д. Иванова.Песенка на память.М.Минков, слова П.
Синявского.
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира
(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.)

и исполнителей, узнавать наиболее
значимые их произведения и
интерпретации.
Исполнять народные и современные
песни, знакомые мелодии изученных
классических произведений.
Анализировать и обобщать много-
образие связей музыки, литературы и
изобразительного искусства.
Творчески интерпретировать содер-
жание музыкальных произведений,
используя приемы пластического
интонирования, музыкально-
ритмического движения,
импровизации.
Использовать различные формы
индивидуального, группового и
коллективного музицирования.
Решать творческие задачи.
Участвовать в исследовательских
проектах.
Выявлять особенности взаимодей-
ствия музыки с другими видами
искусства.
Анализировать художественно-
образное содержание, музыкальный
язык произведений мирового
музыкального искусства.
Осуществлять поиск музыкально-
образовательной информации в
справочной литературе и Интернете в
рамках изучаемой темы.
Самостоятельно исследовать твор-
ческие биографии композиторов,
исполнителей, исполнительских
коллективов.
Собирать коллекции классических
произведений.
Проявлять творческую инициативу в
подготовке и проведении
музыкальных конкурсов, фестивалей в
классе, школе и т.п.
Применять информационно-комму-
никационные технологии для
музыкального самообразования.
Заниматься музыкально-
просветительской деятельностью с
младшими школьниками,
сверстниками, родителями, жителями
микрорайона.
Использовать различные формы
музицирования и творческих заданий
в процессе освоения содержания



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
музыкальных произведений.

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два
направления музыкальной культуры. Духовная музыка.
Светская музыка.
Камерная инструментальная музыка. Этюд.
Транскрипция.
Циклические формы инструментальной музыки.
«Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном
стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8
(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.
Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта.
Симфоническая музыка. Симфония №103 («С
тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 В.-А
Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С.
Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония №
8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В.
Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.
Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д.
Шостаковича.
Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси.
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с
оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж.
Гершвина.
Музыка народов мира.
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.
Исследовательский проект (вне сетки часов).
Пусть музыка звучит!
Раскрываются следующие содержательные линии:
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-
симфонический цикл как формы воплощения и
осмысления жизненных явлений и противоречий.
Сопоставление драматургии крупных музыкальных
форм с особенностями развития музыки в вокальных и
инструментальных жанрах.
Стилизация как вид творческого воплощения
художественного замысла: поэтизация искусства
прошлого, воспроизведение национального или
исторического колорита. Транскрипция как жанр
классической музыки.
Переинтонирование классической музыки в
современных обработках. Сравнительные
интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся
исполнители и исполнительские коллективы.
Тематическое планирование
Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для
песни образы и звуки...». Музыкальная культура
родного края. Классика на мобильных телефонах.
Музыкальный театр: прошлое и настоящее. Камерная
музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов
мира: красота и гармония.

Сравнивать музыкальные произведе-
ния разных жанров и стилей, выявлять
интонационные связи.
Проявлять инициативу в различных
сферах музыкальной деятельности, в
музыкально-эстетической жизни
класса, школы (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные, концерты для
младших школьников и др.).
Совершенствовать умения и навыки
самообразования при организации
культурного досуга, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки и пр.
Называть крупнейшие музыкальные
центры мирового значения (театры
оперы и балета, концертные залы, му-
зеи).
Анализировать приемы взаимодей-
ствия и развития одного или
нескольких образов в произведениях
разных форм и жанров.
Анализировать и обобщать жанро-
во-стилистические особенности музы-
кальных произведений.
Размышлять о модификации жанров
в современной музыке.
Общаться и взаимодействовать в
процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и
инструментального) воплощения
различных художественных образов.
Самостоятельно исследовать твор-
ческую биографию одного из
популярных исполнителей,
музыкальных коллективов и т.п.
Обмениваться впечатлениями о те-
кущих событиях музыкальной жизни
в отечественной культуре и за
рубежом.
Импровизировать в одном из совре-
менных жанров популярной музыки и
оценивать собственное исполнение.
Ориентироваться в джазовой музы-
ке, называть ее отдельных
выдающихся исполнителей и
композиторов.
Самостоятельно исследовать
жанровое разнообразие популярной
музыки.



Темы, входящие в данный раздел Основные виды деятельности
Обобщение материала III и IV четвертей.
Музыкальный материал
Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.
Чакона.Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони.
Лесной царь. Ф. Шуберт. – Ф. Лист. «Кончерто
гроссо». Сюита в старинном стиле для скрипки и
фортепиано. А. Шнитке.
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната
№ 2 С. Прокофьев. Соната № 11. В.-А. Моцарт.
A. Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А.
Моцарт. Симфония № 1 {«Классическая»). С.
Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. Симфония №
8 {«Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония № 5. П.
Чайковский. Симфония № 1. В. Калинников.Симфония
№ 7.Д. Шостакович. Празднества.Из симфонического
цикла «Ноктюрны».
К. Дебюсси.
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.
«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин.
Образцы музыкального фольклора разных регионов
мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.).
Россия, Россия'.Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.Жу-
равли.Я.Френкель, слова Р. Гамзатова.Сыновья уходят в
бой.Слова и музыка В. Высоцкого.День Победы.Д.
Тухманов, слова В. Харитонова.Вот солдаты идут.К.
Молчанов, слова М. Львовского.До свидания, мальчики.
Слова и музыка Б. Окуджавы.Баллада о солдате.В.
Соловьев-Седой, слова М. Матусовского.Фантастика-
романтика.Слова и музыка Ю. Кима. За туманом;
Маленький гном.Слова и музыка А. Кукина.Следы.Слова и
музыка В. Егорова.Весеннее танго.Слова и музыка В.
Миляева.Я бы сказал тебе.Слова и музыка В. Вихарева

Определять специфику современной
популярной отечественной и
зарубежной музыки, высказывать
собственное мнение о ее
художественной ценности.
Осуществлять проектную деятельность.
Участвовать в музыкальной жизни
школы, города, страны и др.
Использовать различные формы му-
зицирования и творческих заданий
для освоения содержания
музыкальных произведений.
Защищать творческие исследова-
тельские проекты (вне сетки часов)



Основные виды учебной деятельности
На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности

учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-
пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется
музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных
технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-
образовательное пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в
музыкальном искусстве и т.д., но и будет способствовать организации увлекательного и
содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному творческому самовыражению
каждого растущего человека.

Слушание музыки
Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных исторических

эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых
произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о воздействии
музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью.

Пение
Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных

образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение различных
музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении
произведений отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых
умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла. Вокально-творческое
развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок).

Инструментальное музицирование
Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования на различных

элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной
музыки, классических и современных музыкальных произведений разных форм и жанров.
Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой
деятельности.

Музыкально-пластическое движение
Пластические средства выразительности в воплощении различных музыкальных образов.

Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство
пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание
музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых
произведений.

Драматизация музыкальных произведений
Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой деятельности.
Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или

их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его осуществления. Средства
выразительности различных видов искусства в воплощении эмоционально-образного
содержания классических и современных музыкальных произведений.

Музыкально-творческая практика с применением информационно-
коммуникационных технологий

Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети
Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Воплощение творческих замыслов на
электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.
.



7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.

Список научно-методического обеспечения.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект,

включающий следующую учебно-методические пособия:
1. Критская, Е. Д. Музыка 5, 6, 7, 8 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. учреждений

/Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.
2. Критская, Е. Д. Музыка 5, 6, 7 класс [Текст]: рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П.

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.
3. Критская, Е. Д. Музыка 5, 6, 7, 8 класс [Текст]: пособие для учителей общеобразоват.

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2010.
4. Музыка. Фонохрестоматия. 5, 6, 7, 8 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская,

Г.
5. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2010. (CD-ROM)/
6. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5, 6, 7, 8 класс [Ноты]: пособие для

учителя/ сост. Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2011.
MULTIMEDIA – поддержка предмета
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку»
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры»

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда
подготовки кадров (НФПК)

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
12.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
Список научно-методической литературы.
1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г.
3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
4. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина,

М.,Просвещение,1988г.
5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших

школьников», М.,Академия, 2001г.
6. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г.
7. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.
8. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г.
9. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г.
10. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М.,

Академия, 2000г.
11. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М.,

Флинта, Наука, 1998г.
12. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных

учреждениях», М., Академия, 2002г.
13. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной

школе», М., Просвещение, 1983г.
14. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г.
15. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г.

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


16. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
17. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.
18. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.
19. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г.
20. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.
21. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г
22. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград,

Музыка,1989г.
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
23. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе»,

М.,Владос,2003г.
24. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г.
25. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г.
26. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы:

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г.
27. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск

№9,17.
28. «Музыка в школе» № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-5 – 2009 г.
29. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3

2000г.
30. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24.
31. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г.
32. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г.
33. Бакланова Т.И. «Обучение в 1 классе», М., Астрель, 2005г.
34. Тузлаева Г.С. «Поурочные планы по учебнику Г.С.Ригиной 1 класс», Волгоград,

Учитель,2006г.
35. Новодворская Н.В. «Поурочные планы. Музыка 1 класс»/2 части/, Волгоград,

Корифей,2006г.
36. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г.
37. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г.
38. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
39. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.:

Айрис-пресс, 2007.- 176с.
40. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы.

Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.- 176с
41. Песенные сборники.
42. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ

«ЛАДА», 2006.- 224с.
43. Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы (Базовый

уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2010;
44. Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2011.



Материально-техническое обеспечение
Наименование объектов и средств

материально- технического обеспечения
Количес
тво

Примечания

1. Библиотечный фонд
Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего
образования

Д Стандарт по музыке, примерная
программа, рабочие программы,
входящие в состав обязательного
программно-методического
обеспечения кабинета музыки

Примерная программа начального общего
образования по музыке

Д

Программа по музыке Д
Хрестоматии с нотным материалом Д Для каждого года обучения
Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и

школьном хоре (с учетом разных
хоровых составов)

Методические пособия (рекомендации к
проведению уроков музыки)

Д Пособия могут входить в учебно-
методический комплект по музыке, а
также освещать различные разделы и
темы курса, в том числе проблемы
электронного музыкального
творчества

Учебно-методические комплекты к программе
по музыке, выбранной в качестве основной
для проведения уроков музыки. Учебники по
музыке.

К При комплектации библиотечного
фонда полными комплектами
учебников целесообразно включить в
состав книгопечатной продукции,
имеющейся в кабинете музыки, по
нескольку экземпляров учебников из
других УМК по музыке. Эти
учебники могут быть использованы
учащимися для выполнения
практических работ, а также учителем
как часть методического обеспечения
кабинета

Рабочие тетради К В состав библиотечного фонда
целесообразно включить рабочие
тетради, соответствующие
используемым комплектам учебников

Книги о музыке и музыкантах. Научно-
популярная литература по искусству

П Необходимы для самостоятельной
работы учащихся, подготовки
сообщений, творческих работ и
должны находиться в фондах
школьной библиотеки

Справочные пособия, энциклопедии Д/П Музыкальная энциклопедия,
музыкальный энциклопедический
словарь, энциклопедический словарь
юного музыканта

2. Звуковые пособия
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке Д Комплекты компакт-дисков по темам

и разделам курса каждого года
обучения включают материал для
слушания и исполнения. Песенный
материал может быть представлен в
виде инструментального
сопровождения

3. Учебно-практическое оборудование



Наименование объектов и средств
материально- технического обеспечения

Количес
тво

Примечания

Музыкальные инструменты: Д
Фортепиано; аккордеон; гитара; клавишный
синтезатор
Комплект детских музыкальных инструментовП Набор народных инструментов

определяется содержанием
регионального компонента.
Комплектацией инструментов
занимается учитель.

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры
(микрофоны, усилители звука, динамики)

К В комплекте не менее трех
микрофонов и двух динамиков

Музыкальные инструменты для эстрадного
ансамбля

К В комплекте не менее двух
электрогитар и ударной установки

Персональный компьютер Д Для учителя

Медиапроектор Д Для демонстрации электронных
образовательных ресурсов

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического
обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). Для отражения
количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических
обозначений:

Д – демонстрационный экземпляр; К – полный комплект;
П – комплект, необходимый для практической работы в группах.



8.Планируемые результаты изучения учебного предмета.
В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются

общие художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в
пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-
пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением информационно-
коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями
музыки как вида искусства.

По окончании IX класса школьники научаться:
наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к

искусству;
понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных

искусств, различать их особенности;
выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,

участвовать в различных формах музицирования;
раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм. Жанров и

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;
понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;
осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием;
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок
и конкурсов, фестивалей и др.;

разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры,
владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета,
концертные залы, музеи);

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, разных эпох;

применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети
Интернет.

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, разных эпох;

применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети
Интернет.





Пояснительная записка

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 классов
общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго после
английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного
стандарта основного общего образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5-9 классов
составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования по иностранным языкам, с
авторской программой «Немецкий язык» 5-6 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман,
Москва, Просвещение, 2012 год. а также со следующими документами:

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.:
Просвещение, 2012г.;

 Материалов УМК для 5-9 классов.
Рабочая программа адресована учащимся 5-9 классов общеобразовательных

учреждений и ориентирована на использование учебно - методического комплекта (УМК)
для 5-9  классов.

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его
первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном
стандарте начального образования и прежде всего следующие:

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер
обучения;

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе
общеучебных умений и универсальных учебных действий.

Цели курса
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на

достижение следующих целей:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее

составляющих,а именно:
 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх

основных видах речевой деятельности (говорении, ауди-ровании, чтении, письме);
 языковая компетенция — овладение языковыми средствами

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языке;

 социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам,

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала изучаемого иностранного языка:



 формирование у учащихся потребности изучения и овладения
иностранными языками как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения
и познания в современном мире;

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности как
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
лучшее осознание своей собственной культуры;

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни.

Общая характеристика курса
В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 классы и 8—

9 классы. На первом этапе придаѐтся большое значение осознанию и закреплению тех
навыков, которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также их
применению и развитию при изучении второго иностранного языка. На втором этапе
существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя
иностранными языками. Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей
формального и содержательного плана. К первым относятся:

 меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 час, а не 3 часа,
как на первый иностранный язык на средней ступени обучения);

 более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной
школы).

К особенностям содержательного плана относятся:
 его изучение осуществляется в условиях контактирования трѐх языков —

родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны,
обусловливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и
положительно сказывается на образовательном процессе;

 с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного
воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного
языка, что вызывает определѐнные трудности;

 наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже
имеющийся опыт изучения первого иностранного языка, для положительного переноса,
особенно если изучаются языки одной языковой группы. Например, германской:
английский, немецкий или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического
развития достаточно много общего, например, английский и французский, английский и
испанский.

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго
иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его
эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это
позволяет ставить в основном те же цели в обучении втором иностранному языку, что и
первому.

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и
представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения
учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или
имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих
проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть
разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя
(класса, школы), члена жюри, репортѐра и др. Проектная деятельность учитывает



возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть
возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям.

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приѐмов работы
с языковым материалом, он даѐт учителю возможность планировать учебно-
воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся.

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией
международного курса — в основе его создания лежат основополагающие документы
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные
программы по немецкому языку как второму иностранному языку. Это изначально
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения
требованиям федеральных документов.

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов
(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса,
организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами —
носителями разных языков и культур.

Программа базируется на таких методологических принципах, как
коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку.
Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в
совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании
учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий,
владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности
школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания,
стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические
особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе
текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.

Описание места предмета в учебном плане
Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней

школе (5—9 классы) общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа в 5, 6, 7, 8
и 9 классах (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе) данные часы
предусмотрены школьным компонентом учебного плана ОУ.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и

предметных результатов.

Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;

 формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;



 умение 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;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

 смысловое чтение; 9) 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 учѐта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции).

Предметные результаты:
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников

 в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с
учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой
культурой;

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей
расширять свои знания в других предметных областях.

 В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком
как средством общения):

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении
 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

аудировании



 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/интервью);

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку
и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с
выделением нужной/ интересующей информации;

чтении
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием

основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки
текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый
иностранный язык), а также справочных материалов;

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
нужной/интересующей информации; письменной речи

 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
 применение правил написания изученных слов;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов
в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных
грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов,

 артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);

 знание основных различий систем второго иностранного, первого
иностранного и русского/родного языков. Социокультурная компетенция

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распро-стран.нной оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого
языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;



 понимание важности владения несколькими иностранными языками в
современном поликультурном мире;

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго
изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемых иностранных языков. Компенсаторная компетенция

 Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную
проектную работу;

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями,
мультимедийными средствами);

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.

В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе

культуры мышления;
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках и т. д.;

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах.

В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором

иностранном языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на

втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи,

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. Д. В трудовой сфере
 Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в

соответствии с намеченным планом.
В физической сфере
 Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,

спорт, фитнес).



Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчѐта
часов, указанных в БОП образовательных учреждений общего среднего образования (170
часов в 5—9 классах). Указанные выше особенности овладения вторым иностранным
языком позволяют учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового
уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета
Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к
пороговому уровню.

Содержание курса
Основные содержательные линии

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
содержательные линии:

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме;

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими,
фонетическими и орфографическими средствами языка;

 социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения;
 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные

действия.
Главной содержательной линией является формирование и развитие

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией.
Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми
навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе
обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при
овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной
компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомл.нностью учащихся. Все
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного
предмета «Иностранный язык».

Предметное содержание речи

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и
черты характера человека.

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия.
Транспорт. Покупки.

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в

планах на будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,

радио, Интернет).
8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог —

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7



классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность
диалога 1,5—2 минуты (9 класс).

Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную
наглядность

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз
(8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс).

Аудирование
 Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов:
сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

 Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание
речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих
некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты.

 Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.

 Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить
необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов
— до 1,5 минуты.

Чтение
 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню,
проспект, реклама, песня и др.

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать
на эмоциональную сферу школьников.

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе
предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём
текстов для чтения — 600—700 слов.

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием
различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.



 Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть
аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию.
Объём текста для чтения — около 350 слов.

Письменная речь умение:
 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных

высказываниях;
 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками,

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать
благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.

Языковые знания и навыки
 Орфография
 Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения,

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- грамматического материала.
 Фонетическая сторона речи
 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков

изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около
1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета.

Основные способы словообразования:
аффиксация:
 существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor);
-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -
los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück,
unglücklich);

 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit-
(die Mitverantwortung, mitspielen);

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами
в функции приставок типа erzählen, wegwerfen.

словосложение:
 существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
 прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
 глагол + существительное (die Schwimmhalle);
 конверсия (переход одной части речи в другую):
 образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
 Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи.
 Знакомство с новыми грамматическими явлениями.



 Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-
рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов
деятельности учащихся» в Тематическом планировании.

 Нераспространѐнные и распространѐнные предложения:
 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);
 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при отве-те на вопрос Wohin?. (Ich hänge
das Bild an die Wand);

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после
себя Infinitiv с zu;

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;
 все типы вопросительных предложений;
 предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (Man schmückt

die Stadt vor Weihnachten);
 предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um

deutsche Bücher zu lesen);
 сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
 сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er

gut in Mathe ist);
 сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);
 сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust

hast, komm zu mir zu Besuch);
 сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами

wenn, als, nachdem);
 сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с

относительными местоимениями die, deren, dessen);
 сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit);
 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt... zu + Infinitiv,
ohne ... zu + Infinitiv);

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
 сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen,

fahren, gehen);
 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и

модальных глаголов;
 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt,

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben);
 временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);
 местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);
 возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt,

Präteritum (sich anziehen, sich waschen);
 распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения
прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов,
требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ;

 местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные jemand, niemand);
 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;
 количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения



 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом

иностранном языке, их символике и культурном наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространѐнными образцами фольклора;

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран,
говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта,
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе
в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на
изучаемом иностранном языке;

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распростран.нную
оценочную лексику);

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.

Компенсаторные умения

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно

поставленных вопросов;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым

собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците

языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и
точной информации;

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома. Специальные учебные умения

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ слов;
 выборочно использовать перевод;
 пользоваться двуязычным и толковым словарями.



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Горизонты» для 5—9
классов.

Учебники для 5—8 классов состоят из семи глав, страноведческих блоков,
«Маленькой перемены» и «Большой перемены», а также немецко-русского словаря.

Учебник для 9 класса имеет другую структуру и содержит одиннадцать глав,
страноведческий блок, грамматический справочник, перечень наиболее употребительных
речевых образцов и немецко-русский словарь.

С помощью красочного коллажа на титульной странице каждой главы происходит
введение в тему. На страницах учебника расположены тексты, диалоги и упражнения,
направленные на развитие всех четырёх языковых компетенций: говорения, письма,
чтения и аудирования. В соответствии с правилами составления европейского языкового
портфеля учащиеся регулярно собирают информацию о себе и собственных достижениях.

Особое внимание уделено страноведению. В рубрике "Land und Leute"
представлена информация о немецкоязычных странах.

Рубрика "Denk nach" содержит пояснения грамматического материала. Учащиеся
должны осмыслить и логически продолжить или закончить грамматическое правило. А
проверить себя учащиеся могут по рубрике "Grammatik: kurz und bundig".

Главы «Маленькая перемена» и «Большая перемена» соответственно после 3-й и 7-
й глав предназначены для повторения пройденного материала в игровой форме.

Словарь в конце учебника содержит все лексические единицы активного словаря.
Аудиоприложение является неотъемлемой частью УМК «Горизонты».
Оно содержит: диалоги и тренировочные задания к ним; задания по развитию

навыков устной речи; задания на развитие навыков аудирования; задания по развитию
произносительных навыков; записи песен и рифмовок; контрольные задания к каждой
главе и задания итогового контроля.

Задания по развитию произносительных навыков представлены упражнениями по
отработке отдельных звуков, ударения в словах, интонационными упражнениями. Записи
диалогов приближены к естественному звуковому ситуативному контексту, с шумами и
посторонними звуковыми включениями, что не мешает при прослушивании, равно как и
при естественной коммуникации.

Контрольные задания для 5—9 классов являются неотъемлемым компонентом
УМК «Горизонты» и содержат материалы для письменного контроля учащихся, который
учитель проводит после прохождения каждой главы учебника, а также материалы для
итогового контроля учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чѐтко
структурированы и охватывают все виды речевой деятельности.

Книга для учителя является одним из важных компонентов УМК «Горизонты». Она
содержит подробную характеристику содержания и структуры УМК, раздел, освещающий
цели, принципы и технологию обучения немецкому языку как второму иностранному, а
также методические рекомендации по организации учебного процесса, ключи к заданиям
из рабочей тетради, тексты для аудирования. В книге для учителя

формулируются конкретные учебно-познавательные и коммуникативные задачи,
даются комментарии к заданиям, направленным на их решение, высказываются
рекомендации по дифференцированному подходу к учащимся, в том числе и при выборе
домашнего задания, указываются возможные варианты выполнения многих заданий.

Ниже прилагается тематическое планирование к учебно-методическим
комплектам.



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

Все изучаемые темы соответствуют примерной программе и требованиям Стандарта.

Тематическое планирование. Немецкий язык. 5 класс

Название главы/
кол-во часов

Содержание Характеристика учебной деятельности учащихся

1. Знакомство (6 ч)
Ученики научатся:
приветствовать
людей;
представляться и
говорить, где
живут; заполнять
анкету;
произносить имя по
буквам;
говорить, что они
любят.

Личные местоимения: ich,
du, Sie.
Глаголы: heißen, wohnen,
mögen,
sein.
Вопросы с
вопросительным словом
(wie, was, wo, woher) и
ответы на
них.
Порядок слов; интонация
простого
предложения.

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются,
узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте).
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита
и основные буквосочетания.
Различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных
предложениях в первом, втором лице и вежливой форме.
Заполняют анкету.
Читают и пишут по образцу сообщения в чате.
Знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных
стран.

2. Мой класс (5 ч)
Ученики научатся:
называть
числа от 0 до 1000;
диктовать
телефонные
номера; говорить
о людях и
предметах;
говорить,
что они любят, а
что нет.

Личные местоимения:
er/sie, wir, ihr.
Глаголы: kommen, heißen,
mögen, sein.
Определённый и
неопределённый артикли:
der, das, die, ein, eine.
Притяжательные
местоимения: mein, dein.
Предлоги: in, auf.
Числа; школьные
принадлежности;
названия некоторых

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет).
Рассказывают о своём друге/своей подруге.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в
аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Понимают на слух и произносят цифры и группы цифр.
Называют телефонные номера.
Произносят имена и фамилии по буквам.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале.



школьных предметов.
Ударение в предложении;
интонация
вопросительного
предложения; словарное
ударение.

Пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных
предложениях,
определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein,
dein, числительные (количественные от 1 до 1000).

3. Животные (3 ч)
Ученики научатся:
говорить
о животных;
проводить
интервью
в классе; понимать
текст о животных;
описывать
животных;
называть цвета.

Спряжение глаголов haben,
sein.
Вопросы без
вопросительного слова.
Винительный падеж.
Множественное число
существительных.
Названия животных,
цветов, континентов и
частей света.
Словарное ударение,
краткие и долгие гласные.

Ведут диалог-расспрос (о животных).
Рассказывают (о своих животных).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале.
Пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой
на образец.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом.
Проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного материала.
Употребляют винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без
вопросительного слова.

4. Мой день в
школе (4 ч)
Ученики научатся:
называть дни
недели и время
суток; описывать
свой распорядок
дня; понимать и
составлять тексты о
школе.

Указание времени.
Порядок слов в
предложениях с указанием
времени.
Предлоги: um, von … bis,
am.
Названия часов, времени
суток, дней
недели, школьных
предметов.
Краткая и долгая гласная.

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Пишут электронное письмо о себе по образцу.
Читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и
времени.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую
информацию.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом.
Слушают и выразительно читают стихотворение.
Употребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и
временные предлоги.
Рассказывают о распорядке дня.



Знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах
5. Хобби (4 ч)
Ученики научатся:
говорить о хобби;
договариваться о
встрече; говорить,
что они умеют, а
что нет;
спрашивать
разрешения; читать
и описывать
статистические
данные

Глаголы с изменяемой
корневой гласной: fahren,
lesen, sehen.
Модальный глагол können.
Глаголы с отделяемой
приставкой, рамочная
конструкция.
Краткая и долгая гласная.

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать.
Рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения.
Договариваются о встрече. Спрашивают разрешения, используя модальные глаголы.
Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников.
Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом.
Читают и описывают статистическую информацию.
Употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию.

6. Моя семья (5 ч)
Ученики научатся:
описывать
картинку;
рассказывать о
семье; понимать
текст о семье;
говорить о
профессиях

Притяжательные
местоимения sein, ihr,
unser.
Профессии мужского и
женского рода, слова,
обозначающие родство.
Произношение окончаний
–er, -e.

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий.
Описывают картинки.
Ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу.
Читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Употребляют притяжательные местоимения.
Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
Читают и описывают статистическую информацию.
Знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии.

7. Сколько это
стоит? (7ч)
Ученики научатся:
называть цену;
говорить, что они
хотели бы
купить;
рассказывать о том,
что
им нравится, а что

Спряжение глаголов essen,
treffen, möchten, порядок
слов в предложении:
рамочная конструкция.
Словосочетания, дифтонги
ei, au, eu.

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают,
сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о
деньгах на карманные расходы).
Знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и
пишут аналогичные списки.
Обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания
друзей.
Читают тексты и находят запрашиваемую информацию.
Читают тексты с полным пониманием, используя словарь.



нет; находить
информацию в
тексте.
Итого: 34 урока

Тематическое планирование. Немецкий язык. 6 класс

Название главы/ кол-во
часов

Содержание Характеристика учебной деятельности учащихся

1.Мой дом (4 ч)
Ученики научатся:
называть чувства; описывать
их комнату;
заполнять анкету (формуляр);
говорить о работе по дому;
выражать побуждение к
действию.

Предлоги места: hinter, auf,
unter, über, neben, zwischen
(вопрос: где?).
Дательный падеж (опр.
Артикль).
Модальный глагол müssen.
Повелительное наклонение.
Рамочная конструкция

Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов.
Описывают картинки с использованием предлогов места.
Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные
на знакомом материале.
Учатся соотносить аудио- и визуальную информацию.
Задают вопросы о домашней работе с использованием модального глагола
müssen.
Рассказывают в классе о результатах опроса.
Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме.
Устно и письменно описывают свою комнату.
Читают и понимают страноведческий текст, содержащий несколько
незнакомых слов, о значении которых
можно догадаться по контексту.

2.Это вкусно (5 ч)
Ученики научатся:
говорить, что они любят
есть/что они едят охотнее
всего;
что они едят на завтрак, обед
и ужин;
говорить об особенностях
национальной кухни;
заказывать еду.

Нулевой артикль: Magst du
Kartoffeln? Ich esse gern
Käse.
Речевые образцы в ответах
с ja — nein — doch.
Неопределённо-личное
местоимение man.
Предлоги in, aus.

Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern — lieber —
am liebsten.
Берут интервью о своих предпочтениях в еде, записывают информацию и
рассказывают о результатах опроса.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников, аудиотексты, построенные
на изученном языковом материале.
Вербально реагируют на услышанное.
Читают тексты и находят заданную информацию.



Воспроизводят и составляют собственные диалоги.
Делают проектную работу «Меню для школьной столовой».
Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая текст
страноведческого характера, содержащий довольно большое количество
незнакомой лексики, и понимают его содержание с помощью картинок и
вопросов.
Рассказывают о традициях еды в своей стране, регионе, семье.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и
вопросительных предложениях, определённый, неопределённый и нулевой
артикли, речевые образцы в ответах с ja — nein — doch, названия блюд.
Понимают на слух и воспроизводят оттенки чувств (дружелюбие,
приветливость, неприветливость и т.д.).
Разыгрывают диалоги «В школьном буфете».

3. Моё свободное время (5 ч)
Ученики научатся:
говорить о занятиях в
свободное время, планировать
своё свободное время;
сравнивать оценки,
аттестацию, каникулы.

Отрицание с nicht и kein.
Предлоги времени im, um,
am.
Модальный глагол wollen.
Рамочная конструкция.

Произносят по буквам названия месяцев и времён года.
Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки
и названия каникул, оценки,
окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в своей стране.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом
материале, находят нужную информацию на слух.
Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое
занятие).
Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию,
исправляют ошибки в тексте.
Пишут коллективный ответ на электронное письмо.
Слушают и разыгрывают диалоги по теме «Планирование свободного
времени».
Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию/сообщения на
основе собранного материала.



Читают объявления в газетах и находят нужную информацию.
Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am, модальный
глагол wollen.
Читают и понимают страноведческий текст, содержащий незнакомую
лексику, находят нужную информацию.
Сравнивают информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и
в России.

Маленькая перемена
(1 ч)
Повторение

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения.
Читают и разбирают с помощью картинок и языковой догадки тексты,
содержащие много незнакомой лексики.
Играют в грамматические игры, работают в группах и в парах.
Тренируют эмоционально окрашенное произношение.
• Слушают и реагируют на услышанное, подбирая картинки и отсеивая
неподходящую информацию.
Поют рождественские песенки (по желанию).
Делают рождественский проект (по желанию).

4.Смотрится отлично (5 ч)
Ученики научатся:
говорить о внешности; о моде
и одежде;
описывать себя и других;
говорить о покупках.

Множественное число
существительных.
Местоимения в
винительном падеже

Отвечают на вопросы, используя новую лексику, и составляют письменно
аналогичные вопросы.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Пишут по образцу побуждения к действию.
Придумывают и записывают отговорки.
Читают и понимают текст, описывают людей с помощью информации из
текста.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом
материале, выделяют запрашиваемую информацию.
Вербально реагируют на услышанное.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их (письма
читателей).
Употребляют существительные во множественном числе и местоимения в
винительном падеже.
Слушают и ведут диалоги о моде.



Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение к
моде, описывают себя.
Играют в грамматические игры.
Слушают фразы наоборот, говорят правильно.
Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и
догадываются, о ком идёт речь

5. Вечеринки (5 ч)
Ученики научатся:
приглашать и поздравлять
кого-либо;
планировать вечеринку
(праздник);
говорить о празднике;
говорить о прошлом

Сложносочинённые
предложения с deshalb.
Präteritum глаголов sein и
haben.
Указания времени,
связанные с прошлым:
letztes Jahr, letzten Monat …
.

Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планирование
праздника, выбор подарка.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников.
Читают длинные тексты, находят нужную информацию.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Пишут приглашения и поздравления.
Слушают и понимают песенку.
Аргументируют свои действия, употребляют сложносочинённые
предложения с deshalb.
Делают проект — план праздника, обсуждают проект в классе.
Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и
haben.
Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben
и указания времени, связанные
с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … .

6. Мой город (4 ч)
Ученики научатся:
говорить о городе;
описывать дорогу в школу;
ориентироваться в городе;
говорить о прошлом (2).

Предлоги c дательным
падежом mit, nach, aus, zu,
von, bei.
Некоторые формы Perfekt.

Рассказывают о своём городе.
Описывают картинки.
Описывают дорогу в школу.
Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают такие
справки.
Читают и понимают электронное письмо, построенное на изученном
языковом материале.
Читают и понимают страноведческие тексты.
Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei.
Читают с правильным фразовым и логическим ударением.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, построенные



на изученном языковом материале.
Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt.

7. Каникулы (4 ч)
Ученики научатся:
планировать поездку;
формулировать аргументы за
и против;
говорить о планах на
каникулы;
говорить о прошлом (3);
писать открытку с места
отдыха.

Das Partizip II.
Perfekt c sein и haben.
Порядок слов: рамочная
конструкция.

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (планируют
поездку, каникулы, приводя аргументы за и против).
Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt.
Читают тексты и находят запрашиваемую информацию.
Читают и понимают страноведческий текст.
Делают проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, используют
интернет-сайты о молодёжных турбазах в этих странах.
Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и аудиотексты,
построенные на изученном языковом материале.
Пишут открытку с места отдыха.
Работают над грамматическим материалом (Perfekt с sein и haben; порядок
слов: рамочная конструкция).
Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные ситуации.

Большая перемена (1 ч)
Повторение.

Дискутируют и аргументируют, играют и повторяют грамматику и лексику,
повторяют и анализируют то, что они изучили за год.

Итого: 34 урока

Тематическое планирование. Немецкий язык. 7 класс

Название главы/ кол-во
часов

Содержание Характеристика учебной деятельности учащихся

1.Как прошло лето
(5 ч)
Ученики научатся: говорить о
том, как прошли каникулы;
рассказывать о
своих впечатлениях; говорить
о погоде; говорить о событиях
в прошлом.

Притяжательные местоимения
в именительном и дательном
падежах.
Артикли в дательном падеже.
Прошедшее разговорное
время
Perfekt — Partizip II.

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (рассказывают о
проведённых каникулах и впечатлениях).
Говорят о погоде на каникулах.
Беседуют о лете, употребляя прошедшее разговорное время Perfekt.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале.
Соотносят аудио- и визуальную информацию.
Произносят названия стран на немецком языке.
Учат слова с помощью карточек и ритма.



�Письменно описывают летние фотографии.
Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий
несколько незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по
контексту; составляют к нему вопросы и отвечают на них.

2. Планы на будущее
(4 ч)
Ученики научатся: выражать
надежды и желания;
говорить о профессиях;
предполагать что-либо,
сообщать о чём-либо;
разрабатывать план
достижения
цели; говорить о событиях
в прошлом.

Придаточные предложения с
союзами dass и weil.
Модальные глаголы в
Präteritum.

Ведут диалог-расспрос (о разных профессиях).
Проводят интервью о своих планах на будущее и делают сообщения на
основе результатов опроса в классе.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Выражают свои желания и мнение на немецком языке.
�Составляют загадки о профессиях и отгадывают их.
Рассказывают о своих мечтах и аргументируют своё высказывание.
Беседуют о трудовой практике.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале.
Ведут диалог о проблемах в учёбе.
Разрабатывают план достижения цели и записывают его.
Читают тексты и находят запрашиваемую информацию.
Соотносят аудио- и визуальную информацию.
Составляют и разыгрывают диалоги.
Рассказывают о своей будущей профессии.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в
целом.
Употребляют модальные глаголы и придаточные предложения причины и
дополнительные придаточные.
Воспринимают на слух, читают и инсценируют диалоги

3. Дружба (7 ч)
Ученики научатся: говорить о
дружбе; просить
о помощи/предлагать
помощь; называть и
сравнивать черты характера и
внешность людей;
говорить комплименты.

Личные местоимения в
дательном падеже.
Сравнительная степень
прилагательных и наречий.
Союзы als/wie.

Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях.
Сравнивают внешность, качества и черты характера людей.
Выражают просьбу о помощи и предлагают её.
Говорят комплименты на немецком языке.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале, находят нужную
информацию



на слух.
Описывают внешность людей.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в
целом.
Слушают и инсценируют диалоги о планировании свободного времени.
Работают над произношением, используя жесты.
Читают и понимают чат, письменно отвечают на сообщения.
Пишут текст с опорой на образец о своём друге/своей подруге.
Читают и понимают текст песни о дружбе, воспроизводят её под аудио-
запись

4. Изображение и звук
(4 ч)
Ученики научатся:
говорить об электронных
средствах коммуникации и
информации; говорить, что
можно и что нельзя делать;
передавать указания; писать
СМС-сообщения и
электронные письма;
употреблять в речи
придаточные предло-
жения с союзом wenn.

Модальные глаголы dürfen и
sollen.
Условные придаточные и при-
даточные предложения
времени
с союзом wenn.
Придаточные предложения в
начале сложного
предложения.

Ведут диалоги об использовании средств массовой информации.
Инсценируют мини-диалоги.
Дают указания, переспрашивают и комментируют действия другого чело-
века.
Устно и письменно дают советы.
�Употребляют в речи условные придаточные предложения.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Читают и понимают комиксы.
Читают и понимают тексты, содержащие статистические данные.
Читают и понимают текст страноведческого характера и беседуют по его
содержанию.
Пишут текст по образцу
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую
информацию.
Вербально реагируют на услышанное.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в
целом.
Составляют программу телепередач.

5. Взаимоотношения (6 ч)
Ученики научатся: говорить о
чувствах; описывать школу;
формулировать правила;

Возвратные глаголы;
склонение
местоимений welch-, jed-, dies-
.

Говорят о своих чувствах и ощущениях.
Рассказывают о ситуациях, когда они злятся или радуются.
Определяют на слух эмоциональное состояние говорящего.
Предлагают компромиссы в споре.



спорить и находить
компромиссы.

Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Слушают, читают и воспроизводят диалоги.
Понимают на слух речь учителя, выcказывания одноклассников, тексты
аудиозаписей.
Читают аутентичные тексты, находят нужную информацию.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в
целом.
Беседуют по содержанию текста о слепых и слабовидящих детях,
употребляя местоимения welch-, jed-, dies-.
Рассказывают о себе, употребляя возвратные и модальные глаголы

6. Это мне нравится
(5 ч)
Ученики научатся: говорить,
что им нравится в
моде и дизайне одежды;
описывать вещи и людей;
обсуждать покупаемую
одежду; комментировать
статистические данные.

Прилагательные перед
существительными в качестве
определения в именительном
и винительном падежах после
определённого и
неопределённого артиклей,
притяжательных
местоимений и отрицания
kein.

Рассказывают о том, что им нравится или не нравится.
Описывают устно и письменно иллюстрации, людей, животных, предметы.
Сравнивают качества или характеристики при описании людей, животных
или предметов.
Воспринимают на слух, читают, составляют и разыгрывают собственные
диалоги.
Читают и описывают статистические данные.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Читают и понимают тексты, содержащие статистические данные.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале.
Читают тексты с правильным фразовым и логическим ударением.
Употребляют прилагательные в именительном и винительном падежах при
описании иллюстраций и в игровых ситуациях.
Анализируют грамматическое явление и выводят правило.

7. Подробнее о
себе (3ч)
Ученики научатся:
высказывать предположения;
описывать людей; называть
дату; говорить о школе;
понимать художественный
текст большого объёма.

Порядковые числительные.
Окончания прилагательных в
дательном падеже.

Высказывают предположения.
Рассказывают об известных людях.
Составляют загадку об известном человеке и отгадывают её.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Говорят о времени, которое учащиеся проводят в школе.
Называют даты.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале.



Читают тексты с правильным фразовым и логическим ударением.
Читают и понимают отрывок художественного текста большого объёма.
Составляют стратегию работы с текстом большого объёма.
Составляют, записывают и разыгрывают диалоги на основе текста.
Придумывают и записывают своё окончание текста.
Анализируют грамматическое явление и выводят правило.
Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты
аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале.
Употребляют в речи прилагательные и числительные в дательном падеже.

Итого: 34 урока

Тематическое планирование. Немецкий язык. 8 класс

Название главы/ кол-во
часов

Содержание Характеристика учебной деятельности учащихся

1.Фитнес и спорт (5 ч)
Ученики научатся: говорить о
спорте, о травмах;
формулировать отговорки,
извинения; выполнять
упражнения на тренировку
памяти.

Модальные глаголы. Глагол
dürfen в Präteritum.
Повторение названий частей
тела, видов спорта, травм
(обобщение).

Составляют ассоциограммы о спорте.  Беседуют о своих предпочтениях в
спорте.
Составляют и задают вопросы в рамках интервьюирования
одноклассников.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты,
построенные на знакомом материале.
Учатся соотносить аудиоинформацию с приведёнными для контроля
понимания высказываниями.
Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом содержания и
детально.
Читают и понимают тексты СМС. Ведут диалоги о травмах.
Тренируют память.

2. Школьный обмен
(5 ч)
Ученики научатся: говорить о
страхах и волнениях,
связанных с проживанием в
другой стране; говорить слова

Союз sondern. Глаголы:
legen/liegen, stellen/stehen,
hängen/ hängen. Предлоги
места и направления.
Названия предметов мебели.
Заполнение формуляра

Слушают и сопоставляют информацию с фотографиями.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Учатся вести беседу о проблемах проживания в другой стране во время
школьного обмена.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.



утешения кому-либо;
сравнивать страны; описывать
обстановку в комнате;
объяснять проблемы
взаимопонимания; понимать
записи в дневнике.

участника школьного обмена. Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную
информацию.
Заполняют формуляр участника школьного обмена.
Делают проектную работу о школьном обмене

. Беседуют и описывают комнату своего временного проживания во время
школьного обмена.
Ведут диалог о семье принимающей стороны.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Употребляют глаголы места и направления с дополнениями в дательном и
винительном падежах.
Читают и понимают краткие тексты — записи в дневнике.

3. Наши праздники
(6 ч)
Ученики научатся: вежливо
задать вопросы; соглашаться
или возражать; планировать
совместное
времяпрепровождение;
понимать и писать небольшие
тексты о праздниках.

Косвенный вопрос. Глагол
wissen. Праздники в Германии
и России.

Читают и понимают письмо и отвечают по нему на вопросы.
Читают и понимают тексты из блогов. Оперируют активной лексикой в
процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале, находят нужную
информацию на слух. Вежливо задают вопросы, выражают согласие или
несогласие.
Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию
Пишут ответ на электронное письмо по плану.
Слушают, читают и разыгрывают диалоги.
Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Делают проект о праздниках.
Употребляют в своей речи косвенные вопросы.
Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий
незнакомую лексику, находят нужную информацию.

4. Воздух Берлина (4 ч)
Ученики научатся: говорить о
городе; спрашивать дорогу и
объяснять дорогу; просить о
помощи; вежливо
запрашивать информацию;

Предлоги места. Город
Берлин.

Читают и понимают тексты об исторических и культурных
достопримечательностях Берлина, сопоставляют их с фотографиями.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Работают с песенным материалом.
Выполняют проектную работу. Представляют какой-либо город.
Запрашивают информацию о дороге и описывают дорогу куда-либо.



составлять программу
свободного
времяпрепровождения.

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале, выделяют запрашиваемую
информацию.
Вербально реагируют на услышанное. Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
Читают страноведческий текст о программе пребывания в Берлине и
беседуют по нему.
Употребляют в речи предлоги места и направления с дополнениями в
дательном и винительном падежах.
Слушают и ведут диалоги о покупке билетов.

5. Мы и окружающий мир (4
ч)
Ученики научатся: говорить о
месте, где хотелось бы жить, о
последствиях природных
катастроф; читать и понимать
текст о защите окружающей
среды; формулировать советы
по защите окружающей
среды.

Придаточные условные
предложения с союзами wenn,
trotzdem. Отрицания keiner,
niemand, nichts, nie.
Словообразование:
отглагольные
существительные.
Ландшафты. Погода.

Слушают, понимают, дополняют предложения о местах проживания.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников.
Читают длинные тексты, находят нужную информацию.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Обсуждают преимущества и недостатки проживания в городе и деревне, на
море и в горах и т. д.
Слушают и понимают, читают и понимают прогнозы погоды, а также
тексты о природных катаклизмах.
Слушают, читают и обсуждают, а также агрументируют свои
высказывания о защите окружающей среды.
Делают проект — план праздника, обсуждают проекты в классе.
Делают проект о защите окружающей среды и экономии водных и
энергоресурсов в школе и дома.
Употребляют придаточные предложения с союзом trotzdem, а также
отрицания keiner, niemand, nichts, nie.

6. Путешествие по Рейну (5
ч)
Ученики научатся: говорить о
предпочтениях и любимых
местах; соглашаться или
возражать; планировать
путешествие; покупать

Прилагательные перед
существительными в ед.
числе. Предлоги дательного и
винительного падежей.
Словообразование: сложные
слова. Предлоги места и
направления (обобщение).

Читают и понимают текст о путешествии по Рейну, сопоставляют план с
иллюстрациями.
Слушают, понимают текст и беседуют о планах путешествия.
Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов.
Читают и понимают расписание движения транспорта.
Делают проект «Планируем путешествие».
Читают и понимают страноведческие тексты.



билеты. Путешествия. Употребляют прилагательные перед существительными в ед. числе,
сложные существительные, предлоги дательного и винительного падежей.
Читают с правильным фразовым и логическим ударением.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.

7. Прощальная вечеринка (5
ч) Ученики научатся:
говорить о преимуществах и
недостатках, о подарках;
понимать кулинарные
рецепты; планировать
праздник; прощаться.

Глаголы с двойным
дополнением (в дательном и
винительном падежах).
Переезд. Продукты и напитки
для вечеринки.

Ведут диалоги — обмен мнениями о переезде за границу. Аргументируют
своё высказывание.
Высказывают предложения о подарках.
Работают с песенным материалом.
Читают и понимают страноведческий текст.
Обсуждают, что необходимо для прощальной вечеринки.
Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
Читают и понимают кулинарные рецепты.
Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание.
Читают и понимают сокращённые варианты выражений разговорной речи.
Делают проект «Прощальная вечеринка».

Итого: 34 урока

Тематическое планирование. Немецкий язык. 9 класс

Название главы/ кол-во
часов

Содержание Характеристика учебной деятельности учащихся

1.Будущая профессия (3 ч)
Ученики научатся: читать
высказывания подростков,
которые представляют свои
будущие профессии;
описывать профессии;
формулировать свои желания
и планы; отвечать на вопросы
анкеты; брать интервью у
одноклассников; говорить о

Придаточные предложения:
Relativsätze mit Akkusativ und
Nominativ. Понимание
значения слова из его
компонентов.

Говорят о профессиях.
Уточняют что-либо.
Отвечают на вопросы анкеты.
Говорят о своих сильных и слабых сторонах.
Читают и соотносят прочитанную информацию с визуальным рядом.
Читают и понимают страноведческий текст о профессиях.
Проводят интервью.



своих сильных и слабых
сторонах.
2. Где мы живём?
(3 ч)
Ученики научатся: описывать
своё любимое место в доме и
рассказывать, что они там
любят делать; воспринимать
на слух высказывания
подростков о своём любимом
месте в доме; читать личное
письмо и писать своё по его
образцу; читать и понимать
объявления о съёме жилья.

Придаточные предложения:
Relativsätze mit wo, was, wie.
Infinitiv + zu. Понимание
сокращений. Обобщение и
повторение лексики по теме
„Wohnen“.

Описывают место, где учащиеся любят находиться.
Понимают пословицы о порядке. Пишут письмо в редакцию на тему
«Уборка в комнате».
Понимают газетные объявления о продаже/аренде жилья.  Высказывают
желание или мнение.  Понимают на слух аудиотексты, речь учителя и
одноклассников.  Вербально реагируют на услышанное.
Читают тексты и находят заданную информацию.
Составляют рассказы о доме или квартире своей мечты, используя
подходящие речевые образцы.  Читают и анализируют грамматический
комментарий об относительных придаточных предложениях с союзами wo,
was, wie.

3. Будущее (3 ч)
Ученики научатся:
формулировать предсказания
и предположения;  читать и
обсуждать информацию из
текстов о будущем; работать в
команде и использовать
технику «мозгового штурма»;
работать над проектом о
будущем своего города/села;
представлять результаты
проекта.

Будущее время/Futur: werden +
Infinitiv.
Ориентировка в городе
(повторение).

Читают, воспринимают на слух, понимают прогнозы.
Устно составляют прогнозы на будущее.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале, находят нужную
информацию на слух.
Читают и понимают аутентичные тексты, находят нужную информацию,
отвечают на вопросы.  Говорят о будущем.
Делают сообщения, оформляют творческую работу о городе будущего

(проект).

4. Еда (3 ч)
Ученики научатся: описывать
натюрморты; составлять
ассоциограммы;  заказывать
еду в кафе; говорить о
качестве еды; выражать
жалобу в отношении

Превосходная степень
сравнения прилагательных и
наречий/Superlativ.
Указательные местоименные
наречия/ Pronominaladverbien
da(r)+ предлоги. Лексика по
теме «Еда»; речевые клише в

Описывают иллюстрации. Заказывают еду.
Выражают жалобу.
Составляют диалоги «В кафе».  Читают и понимают текст о проблемах с
весом.
Воспринимают на слух и понимают диалоги о посещении кафе.
Читают и понимают меню.
Работают со словарём.



некачественной еды или
обслуживания.

ситуациях «Заказ еды»,
«Жалобы на качество еды».

5. Выздоравливай!
(2 ч)
Ученики научатся:
записываться к врачу;
описывать симптомы болезни;
формулировать советы;
понимать инструкцию по при-
ёму медикаментов; называть
цель  действия.

Возвратные местоимения в
дательном падеже/
Reflexivverben mit Dat. und
Akk. Придаточные
предложения цели с союзом
damit/Zielsätze. Названия
частей тела; речевые клише в
ситуациях «Запись к врачу»,
«На приёме у врача».

Составляют диалог «Запись на приём к врачу».
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую
информацию.
Устно описывают проблемы со здоровьем.
Инсценируют диалоги в ситуации «У врача».
Дают советы кому-либо.
Читают тексты о лекарствах, понимают инструкцию к применению
лекарственных средств и отвечают на вопросы.  Формулируют причину
визита в ситуации «Посещение врача».

Итоговая контрольная
работа за I полугодие ( 2 ч)
6. Моё место в политической
жизни (2 ч)
Учащиеся научатся: читать
отрывки из газетных статей на
политические темы;
сравнивать политическую
активность в России и
немецкоговорящих странах;
называть цель действия и
писать о прошлом в
Präteritum; высказывать и
обосновывать своё мнение;
делать доклад.

Инфинитивный оборот um …
zu + Infinitiv/Infi nitivgruppe
um … zu + Infinitiv Простое
прошедшее время/Präteritum.
Раскрытие значения слова по
сходству с родным языком и
по словообразовательным
элементам.

Называют причину действий.  Высказывают мнение и аргументируют его.
Делают доклад об избирательных правах молодёжи.
Создают проект о политической жизни Германии, Австрии и Швейцарии.
Сравнивают политические системы этих стран и России.
Воспринимают на слух, понимают высказывания о праве на выборы,
записывают и используют необходимую информацию в докладе.
Готовят устный и письменный доклад о политическом устройстве
немецкоговорящих стран.
Читают и понимают тексты страноведческого характера.

7. Планета Земля
(3 ч)
Учащиеся научатся:
составлять ассоциограмму и
давать определения понятиям;
читать описание

Косвенный вопрос/Indirekte
Frage. Предлог wegen +
Genitiv. Лексика по теме
«Охрана окружающей среды».
Раскрытие значения слова по
словообразовательным

Читают и понимают текст об изменении климата.
Выражают сомнение и удивление.  Говорят о проблемах экологии.
Воспринимают на слух диалоги и обсуждают тему «Сортировка мусора».
Воспринимают на слух и понимают текст о науке бионике, отвечают на
вопросы.
Описывают иллюстрации.  Составляют ассоциограммы и используют их



статистического опроса,
сравнивать эти данные с
данными опросов о России;
воспринимать на слух диалог
— обмен мнениями;
высказывать своё мнение о
cортировке мусора; читать
научно-популярный текст и
готовить проект о новой
отрасли науки — бионике.

элементам. при подготовке устного высказывания.
Находят информацию на немецком языке о новейших экологических
технологиях в Интернете.
Передают чужую речь своими словами.

8. Что такое красота? (3 ч)
Учащиеся научатся:
обосновывать своё мнение;
воспринимать на слух и устно
реагировать на высказывания
сверстников; рассуждать о
красоте; описывать внешность
человека; давать советы по
выбору одежды при покупке;
писать текст- рассуждение о
конкурсах красоты.

Склонение прилагательных/
Deklination der Adjektive.
Указательные местоимения
derselbe, dasselbe, dieselbe,
dieselben. Прилагательные,
характеризующие внешность
человека, названия предметов
одежды. Речевые клише в
ситуации «Покупка одежды».

Описывают внешность человека.  Высказывают и аргументируют своё
мнение.
Советуются при покупке одежды.  Воспринимают на слух и понимают речь
учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и
«Покупка одежды». Читают газетные заметки о красоте и фитнесе, о
конкурсе красоты.
Пишут и разыгрывают диалоги о внешности, характере и одежде.
Описывают иллюстрации.  Составляют ассоциограммы и используют их
при подготовке устного высказывания.

9. Получай удовольствие! (3
ч) Учащиеся научатся:
описывать различные виды
спорта; воспринимать на слух
интервью и опрашивать своих
сверстников по этому
образцу; обмениваться
мнениями относительно
экстремальных видов спорта;
рассказывать о своих
увлечениях в письме другу;
анализировать

Косвенный вопрос без
вопросительного слова с
союзом ob/Indirekte Frage (ob-
Sätze). Лексические единицы
по теме «Спорт», сложные
слова с компонентом extrem-.

Говорят об экстремальных видах спорта.
Убеждают кого-либо в чём-либо.  Пишут письмо.
Извлекают статистическую информацию из диаграммы, отвечают на
вопросы.
Обсуждают статистическую информацию.
Слушают и понимают текст песни.  Слушают и дописывают диалоги.
Читают тексты об экстремальных видах спорта и соотносят их с ил-
люстрациями.
Проводят интервью по теме.  Понимают письмо сверстника из Германии и
пишут на него ответ.



статистическую информацию
и описывать диаграмму.
10. Техника (3 ч)
Учащиеся научатся: читать и
понимать тексты о роботах,
описывать возможности
роботов; употреблять
страдательный залог;
дискутировать о новой
школьной модели; выражать
своё мнение в письме
читателя в журнал; работать
над проектом о современной
технике и изобретателях.

Präsens und Präteritum Passiv.
Глагол lassen.
Лексика по теме «Техника».

Описывают возможности робота.  Читают и понимают текст об истории
роботов.
Ведут дискуссию на заданную тему. Пишут письмо в редакцию.
Описывают иллюстрации.  Указывают на выполнение каких-либо
действий.
Письменно и устно описывают один день, проведённый без использования
электронных устройств (проект 1), собственный опыт общения с роботами
(проект 2).

11. Стена – граница –
зелёный пояс (2 ч)
Учащиеся научатся:
рассказывать об исторических
событиях в Германии после
Второй мировой войны;
подчёркивать
последовательность  действий
при помощи союза nachdem;
воспринимать на слух
высказывания молодёжи об
истории Германии; говорить о
связях Германии и России;
работать над проектом.

Предпрошедшее
время/Plusquamperfekt,
согласование времён, союз
nachdem. Лексика по теме
«Послевоенная история
Германии».

Говорят об исторических событиях.  Говорят о последовательности
событий в прошлом.
Слушают и понимают интервью.  Читают и понимают тексты на
исторические темы.
Называют даты.
Проводят опрос об исторических событиях.
Сравнивают исторические события Германии и России.
Работают над проектом страноведческого характера.

Итоговая контрольная
работа за II полугодие ( 2 ч)
Итого: 34 урока





1. Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9

классов основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе
федерального государственного образовательного стандарта второго поколения.

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной из
самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства.

В стратегии национальной безопасности РФ отмечено «В условиях глобализации
процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений,
формирующих новые угрозы и риски развития личности, общества и государства. Россия в
качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной
политике в области национальной безопасности».

Подготовка подрастающего поколения россиян в области жизнедеятельности должна
основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня
культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни.

Учебный курс «основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так,
чтобы были достигнуты следующие цели:

безопасное поведение учащихся в ЧС  природного, техногенного и социального
характера;

понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как
индивидуальной и общественной ценности;

принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового
государства, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти;

отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе
наркотиков;

готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:

1. Формирование у учащихся  модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера;

2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;



2. Общая характеристика учебного предмета
Курс предназначен для:

1. Формирования у учащихся основных понятий об опасных и  ЧС в повседневной жизни,
об их последствиях для здоровья и жизни человека;

2. Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности,
безопасности окружающих;

3. Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и
угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные
ситуации с учётом своих возможностей;

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе включает в себя
три раздела.

Раздел I . Это нужно знать
Раздел II. Здоровый образ жизни. Что это?

Раздел III . Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе при модульном
построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и
четыре раздела.
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Раздел II.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III . Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе при модульном

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и
четыре раздела.
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства

Раздел I .Основы комплексной безопасности
Раздел II.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III . Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой    помощи.
Особое место в структуре программы занимает раздел II модуля 1
«Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ».
Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности*

основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-
правовых актов, в том числе:



3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии учебным планом

изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 102 ч).



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Личностные результаты:
усвоение правил индивидуального и коллективного без

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и
на дорогах;

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей

многонационального российского общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга
перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира:

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной
задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности;



умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской
деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы,

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дли
решения учебных и познавательных задач;

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;

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;

освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Предметные результаты:
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе

понимания необходимости защита личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности

жизнедеятельности;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении

национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и  терроризма;

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной

жизни человека;
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности,
общества и государства;

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;

умение оказать первую помощь пострадавшим;
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей.



5. Содержание учебного предмета
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на
водоёмах. Экология и безопасность.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при
автономном существовании человека в природной среде. Обеспечение безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного
характера. Современный комплекс проб нем безопасности социального характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

Организация защиты населения. Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства.
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и

наркотизму в Российской Федерации
Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности

Российской Федерации до 2020 г.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020

г.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и

экстремистской деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК)
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы
наркомафии.

Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в

Российской Федерации
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и

проявлениями экстремизма.
Контртеррористическая операция.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти террорист

чес ко го поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование

антитеррористического поведения.
Профилактика террористической и экстремистской деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие
в террористической и экстремистской деятельности
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности.



Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Взрывы в метах массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и

удерживание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если  взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.

ОСНОВЫ   ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА   ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа

жизни.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя,

наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ
Оказание первой помощи
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути

передачи, меры профилактики.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Первая помощь при массовых поражениях
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых

поражениях.



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
7 класс

№ п/п Тематическое планирование Характеристика видов деятельности
учащихся

Введение. Цели предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» (2
часа)
Проблема здорового образа жизни.
Как её решали в древности.
Окружающая среда и безопасность.
Какие знания и умения приобретают
при изучении ОБЖ.
Расширение кругозора. Физическое
воспитание в Спарте

Коммуникативная деятельность:
правила участия в диалоге и дискуссии;
построение суждений. Работа с
информацией: отбор видео- и интернет-
материалов и их оценка. Аналитическая
деятельность: чтение и оценка учебных
текстов для ответа на вопрос «Почему
проблема здорового образа жизни
волновала общество уже в древности?»;
выделение главной мысли учебного
текста. Самооценка: определение своих
возможностей и способностей.
Конструирование понятий: природные
чрезвычайные ситуации, техногенные
чрезвычайные ситуации, безопасная
жизнедеятельность. Формулирование
вывода: почему нужно изучать предмет
ОБЖ

Зависит ли здоровье от образа жизни?
Физическое здоровье человека (4 часа)
Что такое здоровый образ жизни.
Слагаемые здоровья. Что такое
физическое здоровье. Значение
физической культуры для здоровья
человека. Хорошее физическое
состояние обеспечивает здоровье и
эмоциональное благополучие
человека. Закаливание как способ
тренировки организма. Правила
личной гигиены.
Расширение кругозора. Русская баня и
здоровье; польза закаливания

Коммуникативная деятельность:
правила участия в диалоге и дискуссии;
построение суждений, тезисов и
антитезисов. Работа с информацией:
отбор видео- и интернет-материалов и их
оценка. Аналитическая деятельность:
чтение и оценка учебных текстов;
выделение главной мысли учебного
текста; высказывание версий о смысле
пословиц и поговорок. Конструктивная
деятельность: построение схем
«Здоровье человека», «Физическое
здоровье человека». Аналитическая
деятельность: создание памятки
«Правила закаливания». Рефлексивная
деятельность: оценка своего
физического развития; создание
программы

Правильное питание (4 часа)
Правила рационального питания,
соблюдение которых позволяет
поддерживать здоровье. Белки —
строительный материал для организма;
углеводы и жиры — источник энергии
для организма. Продукты питания как
экологический фактор. Питание и
болезни. Диета.
Расширение кругозора. Чемпион среди
круп по содержанию белков.
Благотворное воздействие зелёного чая

Коммуникативная деятельность:
правила участия в диалоге;
конструирование суждений и
доказательств. Практическая
деятельность: анализ «пищевой
пирамиды», составление меню ученика 7
класса на день. Конструирование вывода
на основе анализа иллюстративного
материала, схем и таблиц учебника.
Чтение информации представленной в
диаграмме и таблицах. Аналитическая
деятельность: работа с информацией,
представленной в таблице и
иллюстрациях



Психичес кое здоровье человека (2 часа)
Психическое здоровье —
эмоциональное благополучие человека.
Способность управлять эмоциями,
спокойно решать возникающие
проблемы. Использование
релаксационных упражнений как
средства регулирования своего
эмоционального состояния, развитие
способности «властвовать собой».
Воздействие шумов на организм
человека. Компьютер и здоровье.
Информационная безопасность

Конструирование характеристики
понятия «психическое здоровье
человека». Практическая деятельность:
упражнения на релаксацию.
Рефлексивная деятельность:
самоконтроль и самооценка —
«признаки стресса».
Коммуникативнаядеятельность:
построение суждений, доказательств,
пояснений. Сравнение и
дифференциация: ложное и истинное
суждение. Деятельность в коллективе:
правила совместной

Социальн ое здоровье человека (2 часа)
Человек — социальное существо, член
общества. Социальная среда —
обязательное условие развития
человека. Отношения с окружающими
людьми — показатель социального
здоровья человека. Общение — ценная
деятельность человека. Учение —
социально важная деятельность,
обеспечивающая прогресс общества.
Круг интересов человека. Фанаты и
поклонники.
Расширение кругозора. Дети-маугли

Аналитическая деятельность:оценка
информации, представленной в тексте.
Рефлексивная деятельность:
самооценка умений общаться,
самоанализ учебной деятельности.
Коммуникативная деятельность:
конструирование суждений, выбор и
объяснение ответа (из представленных
альтернативных)

Репродуктивное здоровье подростков и
его охрана (3 часа) Репродуктивное
здоровье — способность человека к
воспроизведению. Половое созревание
— особенность подросткового и
юношеского возраста. Подготовка
организма к деторождению. Чистота
тела — одно из условий
репродуктивного здоровья. Риски
старшего подросткового возраста

Коммуникативная деятельность:
построение суждений, подбор
доказательств. Аналитическая
деятельность: оценка информации,
представленной в тексте; составление
плана ответа на вопрос «Особенности
развития



Как вести себя при пожаре. Чрезвыча
йные ситуации в быту (9 часов) Пожар
— чрезвычайная ситуация. Причины
пожаров. Поражающие факторы
пожара. Правила пожарной
безопасности. Безопасность во время
праздничных фейерверков. Организация
эвакуации из горящего здания. Средства
пожаротушения. Помощь при ожогах.
Залив жилища. Причины заливов
помещений. Правила поведения при
заливах. Электричество при
неправильном использовании может
быть опасным. Правила пользования
электроприборами. Оценка обстановки
при электротравмах, первая помощь.
Правила пользования газовыми
приборами. Первая помощь при
отравлении бытовым газом. Правила
безопасности при пользовании бытовой
химией

Аналитическая деятельность:
составление памятки «Причины
пожаров» (по иллюстративному
материалу). Чтение информации,
представленной на схеме.
Моделирование бытовых
пожароопасных ситуаций.
Практическая игровая деятельность:
«эвакуация» из горящего дома;
применение средств пожаротушения,
помощь при ожогах. Конструирование
воображаемых ситуаций.
Коммуникативная деятельность:
участие в диалоге, построение
суждений и умозаключений.
Аналитическаядеятельность: анализ
жизненных ситуаций и текста учебника;
оценка информации, представленной на
схеме. Практическая (игровая)
деятельность: разыгрывание сценок на
материале «Медицинской странички».
Коммуникативная
деятельность:правила участия в
дискуссии, построение суждений и
доказательств. Практическая
деятельность: первая помощь при
отравлениях

Разумная предосторожность. Опасные
игры (6 часов) Досуг в городе; каких
мест лучше избегать. Как вести себя на
улице. Меры предосторожности в
лифте и на лестнице. Правила
поведения при нападении. Подручные
средства самообороны.
Места, где играть запрещено.
Опасности, которые скрывает карьер.
Экстрим в игре и спорте.
Неразорвавшиеся боеприпасы.
Расширение кругозора. Уголовный
кодекс РФ о проникновении в чужое
жилище

Аналитическая деятельность:
конструирование памятки «Правила
поведения в ситуациях опасного
общения». Конструирование
воображаемых ситуаций (игра-
драматизация): разыгрывание сценок
общения с мошенниками, хулиганами,
психологическая готовность к встрече с
опасными незнакомцами

Итоговое контрольное тестирование за
7 кл.(1 час)
Итоговое повторение и обобщение(1
час)

8 класс
(1 ч в неделю, всего 34 ч)

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел   1.   Основы комплексной безопасности
1. Пожарная безопасность

1.1 Пожары в жилых и общественных
зданиях, их причины и последствия.

1.2 Профилактика пожаров в

Анализируют причины возникновения
пожаров в жилых и общественных
зданиях. Запоминают права и обязанности



повседневной жизни и организация
зашиты населения.

1.3 Права, обязанности и ответственность
граждан в области пожарной
безопасности. Обеспечение личной
безопасности при пожарах

граждан в области пожарной безопасности
в быту. Выбирают правильный алгоритм
безопасного поведения при пожаре, в том
числе наиболее эффективные способы
предотвращения возгорания, оказания
помощи младшим, престарелым и т. д.
Характеризуют основные мероприятия,
проводимые МЧС России, по
совершенствованию пожарной
безопасности в стране. Составляют планы
своего поведения на случай возникновения
пожара в школе, дома, общественном
месте (стадион, кинотеатр) и записывают
их в дневник безопасности

2. Безопасность на дорогах
2.1. Причины дорожно-транспортных
происшествий и травматизма людей.
2.2. Организация дорожного движения,
обязанности пешеходов и пассажиров.
2.3 Общие требования к водителям,
управляющим велосипедом, мопедом,
мотоциклом.
2.4 Обязанности пешеходов и
пассажиров. Движение пешеходов
группами и в колоннах
2.5 Элементы дорог. Разметка проезжей
части. Перекрестки
2.6 Современные транспортные
средства-источник повышенной
опасности
2.7 Опасные ситуации на дороге и
маневрирование
2.8 Дорожные знаки (знаки
дополнительной информации)

Аналиэируют причины дорожно-
транспортных происшествий.
Повторяют правила дорожного движения,
запоминают дорожные знаки.
Запоминают правильные алгоритмы
безопасного поведения на дорогах
пешехода, пассажира, водителя
велосипеда

3. Безопасность на водоемах
3.1. Безопасное поведение на
водоёмах в различное время года.
Безопасный отдых у воды.
3.2. Оказание само- и взаимопомощи
терпящим бедствие на воде.

Характеризуют состояние водоёмов в
различное время года.
Объясняют правила безопасного
поведения на водоемах.
Сравнивают способы обеззараживания
воды. Объясняют правила безопасного
поведения на воде.
Отрабатывают в паре правила само- и
взаимопомощи терпящим бедствие на
воде

4. Экология и безопасность
4.1.Загрязнение окружающей среды и
здоровье человека.
4.2   Правила безопасного поведения
при неблагоприятной экологической
обстановке

Ищут в Интернете информацию об
экологической обстановке в местах
проживания. Анализируют состояние
окружающей среды. Запоминают приёмы
по защите личного здоровья в местах с
неблагоприятной экологической
обстановкой



Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)
5. Чрезвычайные ситуации техногенного

характера и защита населения (6 часов)
5.1. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и их
классификация
5.2. Обеспечение радиационной
безопасности населения
5.3  Аварии на химически опасных
объектах и их возможные последствия.
5.4 Обеспечение химической защиты
населения.
5.5 Обеспечение защиты населения от
последствий аварий на взрыво-
пожароопасных объектах.
5.6 Правила безопасного поведения при
гидротехнических авариях.

Характеризуют причины возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного
характера и их возможные последствия
по масштабу распространения.
Различают чрезвычайные ситуации
техногенного характера в соответствии с
их классификацией. Составляют
алгоритм своего поведения во время
характерной чрезвычайной ситуации
техногенного характера, возможной в
регионе своего проживания.
Анализируют расположение
потенциально опасных объектов в районе
проживания и степень исходящих от них
опасностей

6. Организация защиты населения от
чрезвычайных ситуаций техногенного

характера
6.1. Оповещение о ЧС техногенного
характера.
6.2. Эвакуация населения.
6.3 Мероприятия по инженерной
защите населения от ЧС техногенного
характера.

Характеризуют причины возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного
характера и их возможные последствия
по масштабу распространения.
Различают чрезвычайные ситуации
техногенного характера в соответствии с
их классификацией. Составляют
алгоритм своего поведения во время
характерной чрезвычайной ситуации
техногенного характера, возможной в
регионе своего проживания.
Анализируют расположение
потенциально опасных объектов в районе
проживания и степень исходящих от них
опасностей

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4.  Основы здорового образа жизни
7. Здоровый  образ  жизни  и его

составляющие
7.1. Общее понятие  о здоровье как
основной ценности человека.
7.2 Репродуктивное  здоровье —
составляющая
здоровья человека и общества.
7.3. Здоровый образ жизни и
безопасность жизнедеятельности.
7.4. Здоровый образ жизни и
профилактика основных не
инфекционных заболеваний.
7.5. Профилактика вредных
привычек.

Характеризуют  особенности
индивидуального здоровья, его
духовную, физическую и социальную
составляющие.
Объясняют общие понятия о
репродуктивном здоровье как общей
составляющей здоровья человека и
общества.
Обосновывают значение здорового
образа жизни для сохранения и
укрепления здоровья человека и
общества.
Анализируют собственные поступки и их
влияние на личное благополучие.



Формулируют правила соблюдения норм
здорового образа жизни для
профилактики неинфекционных
заболеваний и вредных привычек,
записывают правила в дневник
безопасности. Формулируют кратко свое
понимание здоровья человека и
указывают  критерии,  по которым
можно оценить его уровень. По итогам
изучения раздела «Основы здорового
образа жизни» пишут реферат на одну из
тем, предложенных в учебнике

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
9. Первая помощь при неотложных

состояниях
8.1. Первая медицинская помощь при
неотложных состояниях (практическое
занятие).
8.2. Первая помощь при отравлениях
аварийно химически опасными
веществами (практическое занятие».
8.3. Первая помощь при травмах
(практическое занятие).
8.4. Первая помощь при утоплении
(практическое занятие)

Анализируют возможные последствия
неотложных состояний и значение
своевременного оказания первой
помощи.
Отрабатывают в паре приемы оказания
первой помощи при отравлениях АХОВ,
при травмах, при утоплении.
По итогам изучения раздела «Основы
медицинских знаний и оказание первой
помощи- пишут реферат на одну из тем,
предложенных в учебнике

9 класс
(1 ч в неделю, всего 34 ч)

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
1. Национальная   безопасность России  в

современном мире
1.1. Современный мир и Россия
1.2.  Национальные  интересы  России в
современном мире.
1.3 Основные угрозы национальным
интересам
и безопасности России.
1.4 Влияние культуры безопасности
жизнедеятельности населения на
национальную безопасность России

Обосновывают значение молодого
поколения граждан Российской
Федерации для развития нашей страны.
Характеризуют основные  виды
национальных интересов России в
современном мире. Анализируют
степень   влияния   личности   на
обеспечение национальной  безопасности
России.
Определяют  значение  культуры
безопасности жизнедеятельности
населения   в  обеспечении национальной
безопасности России

2. Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени  и национальная
безопасность  России
2.1. Чрезвычайные ситуации  и их
классификация.
2.2. Чрезвычайные ситуации

Классифицируют  чрезвычайные
ситуации   по масштабу их
распространения и тяжести последствий.



природного характера, их причины и
последствия
2.3. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера, их причины и
последствия
2.4. Угроза военной безопасности
России

Характеризуют в общих чертах
чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, причины их
возникновения  и  возможные
последствия.
Определяют отрицательное влияние
чрезвычайных ситуаций  на
национальную безопасность России.
Анализируют  влияние человеческого
фактора на безопасность личности,
общества и государства.
Объясняют существующие (внешние и
внутренние) угрозы национальной
безопасности  России

Раздел 2.  Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
3. Организационные основы во защите

населений страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
3.1. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).
3.2 Гражданская оборона как составная
часть национальной безопасности и
обороноспособности страны.
3.3 МЧС России — федеральный орган
управления в области зашиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций

Анализируют права и обязанности
граждан Российской Федерации в
области безопасности в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Характеризуют основные силы и
средства РСЧС для зашиты населения
страны от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Характеризуют задачи, решаемые
образовательным учреждением, по
защите учащихся и персонала в условиях
чрезвычайных ситуаций. Объясняют
роль МЧС России по защите населения
or чрезвычайных ситуаций в
современных условиях

4. Основные мероприятия, проводимые в
Российской Федерации, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
4.1. Мониторинг и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций.
4.2. Инженерная зашита населения от
чрезвычайных ситуаций.
4.3. Оповещение и эвакуация населения
в условиях чрезвычайных ситуаций.
4.4. Аварийно-спасательные и другие
неотложные работы в очагах поражения

Характеризуют основные мероприятия,
проводимые в Российской Федерации, по
защите населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Анализируют систему мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций и её основные мероприятия.
Моделируют рациональное размещение
объектов экономики и поселений людей
по территории страны с точки зрения
обеспечения их безопасности от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Составляют и записывают в дневник



безопасности перечень необходимых
личных предметов на случай эвакуации.
Подбирают в Интернете и средствах
массовой информации  примеры
проведения  аварийно-спасательных и
других неотложных работ в очаге
чрезвычайной ситуации

Раздел 3.   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации
5. Терроризм и экстремизм: их причины и

последствия
5.1. Международный  терроризм —
угроза  национальной безопасности
России.
5.2. Виды террористической
деятельности и террористических актов,
их цели и способы  осуществления

Характеризуют международный
терроризм  как
серьёзную угрозу  национальной
безопасности
России,
Анализируют виды террористических
актов, их
цели и способы осуществления.
формулируют собственную позицию
неприятия
терроризма в любых его проявлениях

6. Нормативно-правовая база
противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации
6.1. Основные  нормативно-правовые
акты  по
противодействию терроризму и
экстремизму.
6.2. Обше государстве иное
противодействие тер
роризму.
6.3. Нормативно-правовая база
противодействия
наркотизму.

Характеризуют основные  нормативно-
правовые акты противодействия
экстремизму, терроризму и  наркотизму.
Формулируют основные направления по
формированию антитеррористического
поведения. Выводы записывают в
дневник безопасности. С помощью
Интернета и средств массовой
информации на конкретных примерах
готовят сообщение на тему «Хулиганство
и вандализм — разновидности
экстремизма.
Составляют правила своего поведения в
различных ситуациях, чтобы не попасть в
наркотическую ловушку

7. Организационные основы системы
противодействия терроризму и
наркотизму в Российской Федерации
7.1. Организационные основы
противодействия терроризму в
Российской Федерации.
7.2. Организационные основы
противодействия наркотизму в
Российской Федерации

Объясняют организационные основы
системы противодействия терроризму и
наркотизму в Российской Федерации.
Анализируют примеры деятельности
Национального антитеррористического
комитета по обеспечению своевременной
и надёжной защиты населения от
терроризма. С помощью Интернета и
средств массовой информации
составляют сообщение на тему
•Деятельность Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за



оборотом наркотиков- России (ФСКН
России)* и её положительные
результаты»

8. Обеспечение личной безопасности при
угрозе теракта и профилактика
наркозависимости
8.1.Правила поведения при угрозе
террористического акта.
8.2.Профилактика наркозависимости

Анализируют рекомендации
специалистов по безопасному поведению
при угрозе теракта. Вырабатывают
отрицательное   отношение   к приёму
наркотиков.
По итогам изучения раздела пишут
реферат на одну из тем. предложенных в
учебнике

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел  4. Основы здорового образа жизни
9. Здоровье — условие благополучия

человека

9.1. Здоровье человека как
индивидуальная, так
и общественная ценность.
9.2. Здоровый образ  жизни  и  его
составляющие .
9.3. Репродуктивное здоровье
населения и национальная безопасность
России

Характеризуют здоровье как полное
физическое, духовное и социальное
благополучие. Анализируют
взаимосвязь индивидуального и
общественного здоровья.
Объясняют влияние репродуктивного
здоровья на национальную безопасность
России

10. Факторы, разрушающие
репродуктивное здоровье
10.1. Ранние половые связи и их
последствия
10.2. Инфекции,   передаваемые
половым   путем
10.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и
СПИДе

Характеризуют основные факторы,
разрушающие репродуктивное здоровье
(ранние половые связи, инфекции,
передаваемые половым путём, ВИЧ-
инфекция),   анализируют
профилактику заражения ИППП

11. Правовые  основы сохранения  и
укрепления репродуктивного здоровья
11.1. Брак и семья.
11.2. Семья и здоровый образ жизни
человека.
11.3. Основы семейного права в
Российской Федерации

Анализируют основы семейного права  в
Российской Федерации.
Анализируют  взаимосвязь семьи  и
здорового образа жизни в
жизнедеятельности личности и общества.
Характеризуют  особенности  семейно-
брачных отношений в Российской
Федерации

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
12. Оказание первой помощи

12. Первая помощь при массовых
поражениях (практическое занятие по
плану преподавателя)
12.2. Первая помощь при передозировке
в приёме психоактивных веществ

Отрабатывают в паре приёмы в оказании
первой помощи при массовых
поражениях населения и при
передозировке в приеме психоактивных
веществ, различные способы
транспортировки пострадавших



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности

7 кл.: учеб. для общеобраюват. учреждений / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В.
Сидоренко и др. — М.: Вентана-Граф.

8 кл.: учеб. для общеобраюват. учреждений / А. Т. Смирнов.
Б.О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение.
Смирнов А   Т. Основы безопасности  жизнедеятельности:
9кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А- Т. Смирнов,
Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение.
Средства оснащения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной

школе
Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую
очередь его многопрофильностью и практической направленностью. Преподаватель ОБЖ
должен участвовать в постоянном дистанционном взаимодействии образовательного
учреждения с другими организациями социальной сферы, в первую очередь с учреждениями
обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на основе
современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение
электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию,
доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета).

Интерактивный электронный конспект преподавателя ОБЖ должен включать содержание
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»,
представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи,
элементы интерфейса).

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу,
самостоятельной подготовки школьников, а также проведения кружковой (факультативной)
работы во внеурочное время.

В классе размещаются средства оснащения, необходимые дня доведения до учащихся
обшей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-практическим достиже-
ниям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в процессе
проведения текущих занятий.

Средствами оснащения ОБЖ являются:
I. Учебно-методическая литература.
2  Технические средства обучения.
3. Средства программного обучения и контроля знаний.
4. Макеты, муляжи, модели.
5. Тренажеры.
6. Стенды, плакаты.
7. Средства индивидуальной зашиты.
8. Аудиовизуальные пособия.

1. Учебно-методическая литература
Нормативно - правовые документы'
Конституция Российской Федерации
Правила дорожного движения Российской Федерации
Семейный кодекс Российской Федерации
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон «О гражданской обороне»
Закон «Об образовании»
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения*

Все нормативно-правовые документы  необходимо иметь  в последней редакции.
Федеральный закон «О пожарной безопасности»



Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
Федеральный закон «О противодействии терроризму»
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»

Учебная литература
• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного

движения. 5—9 классы»
Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические

рекомендации. 5— 9классы»
Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки.

5—9 классы»
Пособие для учащихся «Дорожное движение Безопасность пешеходов, пассажиров,

водителей. 5—9 классы»
Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности
Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность дорожного

движения»
Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности»
Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов1
Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и

оптических носителях
2. Технические средства обучения
Мультимедийный компьютер
Мультимедиапроектор
Экран настенный

3. Средства программного обучения и контроля знаний
Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и

защита от чрезвычайных ситуаций»
Компьютерные программы и пособия по учебному плану «Основы медицинских знаний

и правила оказания первой помощи»
Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях

3. Стенды, плакаты
Стенды
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

(РСЧС)
Безопасность на улицах и дорогах
Криминогенные ситуации
Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи
Правила поведения при землетрясениях
Пожары, взрывы
Наводнения и затопления
Правила оказания первой помощи
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями)
Дорожные знаки
Пожарная безопасность
Безопасность в быту
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях
Активный отдых на природе
Опасные ситуации в природных условиях
Безопасность на воде

4. Средства индивидуальной защиты



Средства защиты дыхания
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)
Противогазы (типа ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т.п.)
Средства защиты кожи
Фильтрующие СЗК (типа КИП-8)
Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.)

Медицинское имущество
Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.)
Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.)
Пакеты   противохимические   индивидуальные   (типа ИПП-8, ИПП-И и т. п.)
Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см
Вата медицинская компрессная
Косынка медицинская (перевязочная)
Повязка медицинская большая стерильная
Повязка медицинская малая стерильная
Булавка безопасная
Шина проволочная (лестничная) для ног
Шина проволочная (лестничная) для рук
Шина транспортная эластичная типа ШТПА-8
Жгут кровоостанавливающий эластичный
Манекен-гренадер для реанимационных мероприятии
Шина  транспортная Дитерихса для  нижних конечностей (модернизированная)
Носилки санитарные
Знак нарукавного Красного Креста
Лямка медицинская носилочная

5. Аудиовизуальные  пособия
Учебные видеофильмы на цифровых носителях

Действия учащихся по сигналам ГО
Средства индивидуальной зашиты
Средства коллективной зашиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего

укрытия»
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

1. http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности;
2. http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;
3. http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ;
4. http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы

по ОБЖ;
5. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии

внеклассных мероприятий, документы;
6. http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности

http://www.uroki.net/
7. http://www.obzh.ru/
8. http://www.school-obz.org/
9. http://www.metodichka.net/

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/


8. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Выпускник научится:
классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;

анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций
в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;

формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира
и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной
окружающей среды;

разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом
особенностей обстановки в регионе;

руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

Выпускник получит возможность научиться:
систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной
безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность
Российской Федерации;

прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их
характерным признакам;

характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;

проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и
внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства
от внешних врагов;

характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС;
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в



современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в
области гражданской обороны;

характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование
при возникновении чрезвычайных ситуаций;

характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
основные мероприятия, которые она в себя включает;

описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;

анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;

характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;

характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных
работах в очагах поражения;

описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных
работ;

моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре,
библиотеке и др.), дома.

Выпускник получит возможность научиться:
формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;
обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:
негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер,
принимаемых в РФ по противодействию терроризму;

воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;

обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии
идеологии терроризма и экстремизма;

характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в
террористической и экстремистской деятельности;



моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния

идеологии насилия;
формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в

террористическую деятельность;
формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму

и терроризму;
использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и
террористической деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;

анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного
здоровья;

классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние
половые связи и др.), и их возможные последствия;

систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать
молодые люди, решившие вступить в брак;

анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации;
объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения
демографической безопасности государства.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и
социальной составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в

быту, и их возможные последствия для здоровья;
анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет

своевременно оказана первая помощь;
характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий
при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто
случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её
средства в конкретных ситуациях;

анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:



готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи
при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков
Все тестовые задания оцениваются:

правильный ответ – 1 балл;
отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов

Критерии оценивания:
«2» - менее 25% правильных ответов.
«3» - от 25% до 50% правильных ответов.
«4» - от 50% до 75% правильных ответов.
«5» - от 75% и более правильных ответов.

Оценка устных ответов обучающегося:
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и

учебником;
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,

точно используя терминологию;
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа;
допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по

замечанию учителя;
допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов,

легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки
обучающегося»);

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные
после нескольких  вопросов.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части

материала.
Отметка «1» ставится, если:
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не

ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу





I. Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе ФГОС ООО второго поколения

с учётом всех требований.
Рабочая программа по обществознанию  для 6-9 классов составлена на основе примерной

программы основного общего образования и федерального государственного
общеобразовательного стандарта Обществознание. Предлагаемая  рабочая программа составлена
на основе программ по обществознанию для 6 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова.
Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования.

Цель: изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для
полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной
информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной
школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют
в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации
в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах
жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.



II. Общая характеристика учебного предмета.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы,
положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо
знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе
правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета
«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с
адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт
проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет),

её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции РФ;

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о
сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

Формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-
бытовых отношений.

Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает
общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук:
философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику
и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный
характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на
жизнь человека.

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека.

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты,
глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация
предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе.
Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу
должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к
явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс
«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь,
раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и
культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия,
становится активным гражданином.

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы
«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания
продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по



выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса
обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную
основу и учитывать возрастные особенности учащихся.

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе
определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и
особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 6 – 9 классов.
Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два
самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы.

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание»
для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного
материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, -
антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих
классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают
образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих
курсов и имеет выраженное воспитательное значение.

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему подростковому
возрасту, посвящено актуальнымд ля растущей личности проблемам жизни человека в социуме.
Даются  элементарные  научные  представления  об обществе, о социальном окружении, Родине.
Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст
условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры,
формирующего образцы достойного поведения.

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный
с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства
человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных
институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через
раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно
значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших
социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека,
проявляющихся во взаимодействии с ними.

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические,
правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки
социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс
имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной
работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и
формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные
методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика
проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной
школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по
обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения,
помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи
обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с
собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со
стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе.



Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому
поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и
права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания
требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также
будущей профессиональной деятельности.

Цели изучения обществознания в основной школе.
воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

развитие 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;

формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового
возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;

овладение учащимися 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;

формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области
социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать
предпрофильному самоопределению школьников.



III. Место учебного предмета в учебном плане.
Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на

пять лет обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения
составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводится 75% учебного
времени.



IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении

содержания курса по обществознанию, являются:
мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в

общественной и государственной жизни;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни

общества, в благополучии и процветании своей страны;
ценностные ориентиры, основанные на:

1) идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
2) на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
3) на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;
4) на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
5) на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;
6) на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы

проявляются в:
умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки

цели до получения и оценки результата);
умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий
и возможных перспектив;

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей
(производитель, потребитель и др.);

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются в сфере:

познавательной
относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;



 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями);

давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей.

ценностно-мотивационной
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к
анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности.

трудовой
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества.
эстетической
понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими

способами познания;
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими

видами деятельности;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой
социальной информации;

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы,
оценочные суждения;

понимание значения коммуникации в межличностном общении;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.



V. Содержание учебного предмета
6 класс (34 часа)

Тема 1. «Человек» (10 ч)
Человек родился. Зачем человек рождается. Что такое наследственность.

Наследственность — биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность.
Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная

личность — какая она?
Особый возраст: отрочество. Легко ли быть подростком? Отрочество — пора мечтаний.

Самостоятельность — показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу.
Нужны ли сегодня рыцари.

Учимся общаться.
Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен.
Учимся узнавать и оценивать себя.
Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела

мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна..
Учимся правильно организовывать свои занятия.
Что человек чувствует, о чем размышляет.
Какие бывают потребности. «Не место красит человека...». Мир мыслей. Мир чувств.
Учимся размышлять.

Тема 2. «Семья» (4 ч)
Семья — ячейка общества. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не

выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи.
Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать

по правилам.
Учимся помогать вести семейное хозяйство.
Делу время — потехе час. Что такое свободное время. Свободное время и занятия

физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби.
Тема 3. «Школа» (3 ч)

Профессия — ученик. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа.
Учись учиться.

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей.
Учимся дружно жить в классе.

Тема 4. «Труд» (5 ч)
Труд — основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд.

Богатство и бедность. Богатство обязывает.
Учимся трудиться и уважать труд.

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве.
Учимся творчеству.
На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает

успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор жизненного
пути.
Тема 5. «Родина» (6 ч)

Что значит быть патриотом. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Русский
язык — государственный. За что мы любим свою страну.

Символика России. Герб России. Флаг. Гимн.
Гражданин — Отечества достойный сын. Гражданин. Права и обязанности граждан

России. Моя хата с краю?
Учимся быть достойными гражданами.
Мы — многонациональный народ. Что говорит закон. Мы — дети разных народов, мы —

один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность.
Учимся уважать людей любой национальности.

Тема 6. «Добродетели» (4 ч)



Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе — значит
хорошее. Главное правило доброго человека.

Учимся делать добро.
Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет».
Учимся быть терпимыми.
Что такое человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание

к старикам.
Заключительное занятие.

7 класс (34 ч)
Тема 1. Человек и другие люди (5ч)

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и
соперничество.

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы
формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства
общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.
Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт
Тема 2. Человек и закон (11 ч)

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды.
Правила этикета и хорошие манеры.

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и
справедливость.

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина,
воля и самовоспитание.

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек.
Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность несовершеннолетних.

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы
Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

Тема 3. Человек и экономика (10 ч)
Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные

участники экономики – потребители и производители.
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд.

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь
количества и качества труда.

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность
труда. Роль разделения и развитии производства. Издержки производства. Что и как производить.
Выручка и прибыль производителя.

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия
успеха в предпринимательской деятельности.

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы.
Реклама в современной экономике.

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег.



Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный
бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы
рационального ведения домашнего хозяйства.
Тема 4. Человек и природа (4 ч)

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения
окружающей среды.

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе.
Главные правила экологической морали.

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности
человечества.

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие
граждан в природоохранительной деятельности.

Резерв – 5 часов
8 класс (34 часа)

Тема 1. Личность и общество (4 ч)
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их

взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.
Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч)

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции
развития духовной культуры в современной России.

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения.

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого.

Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в

жизни современного общества. Свобода совести.
Тема 3. Экономика (14 ч)

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической
системы. Модели экономических систем.

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное

равновесие.
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое

предпринимательство и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства.

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры

социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.

Экономические основы защиты прав потребителя.



Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Внешнеторговая политика.
Тема 4. Социальная сфера (5 ч)

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности.
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между
поколениями.

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому,
традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и
многоконфессиональном обществе.

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Социальная значимость здорового образа жизни.
Резерв 4 часа

9 класс (34 часа)
Тема 1. Политика и социальное управление (11 часов)

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и

внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие

демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в

РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского

общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов

в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и

движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль

СМИ в предвыборной борьбе.
Тема 2. Право (21 час)

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового
статуса несовершеннолетних.

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности. Презумпция невиновности.

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права.

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод
человека и гражданина в РФ.

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности
гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и
гражданина в РФ.



Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Права потребителей.

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности
родителей и детей.

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды
административных наказаний.

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных
конфликтов.

Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Резерв 2 часа



VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№
№

Темы, входящие в данный
раздел

Основные виды деятельности учащихся

1
6 класс
Вводный урок. Значение
изучения общества для
человека. Науки, изучающие
развитие общества. Сферы
жизни общества.

Усвоить, что «общество» и «человек» это понятия и
сложные системы для изучения.
Уметь вести проектную работу, организовать
самостоятельную работу и уметь распределять
обязанности в группе.

2 Тема 1. Человек. Загадка
человека. Отрочество – особая
пора жизни.

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность
человеческой жизни.
Характеризовать и конкретизировать конкретными
примерами биологическое и социальное в природе
человека.
Сравнивать свойства человека и животного.
Описывать отрочество как особую пору жизни.
Раскрывать на конкретных примерах значение
самостоятельности как показателя взрослости.
Уметь общаться в группе знакомых и знать правила
общения с незнакомыми людьми.
Уметь применять на практике правила общения в
различных социальных ситуациях.

3 Тема 2. Семья. Семья и
семейные отношения. Семейное
хозяйство. Свободное время.

Показывать на конкретных примерах меры
государственной поддержки семьи. Сравнивать
двухпоколенные и трёхпоколенные семьи.
Характеризовать совместный труд членов семьи.
Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского
жителя.
Описывать собственные обязанности в ведении
домашнего хозяйства.
Описывать и оценивать собственные  увлечения в
контексте возможностей личностного развития.
Характеризовать значимость здорового образа жизни.
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с проведением подростками свободного
времени.
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с отношениями в семье, типичными для
разных стран и исторических периодов. Выражать
собственную точку зрения на значение семьи.
Раскрывать значение образования в жизни человека на
конкретных примерах. Описывать ступени школьного
образования.
Характеризовать учёбу как основной труд школьника.
Опираясь на примеры из художественных произведений,
выявлять позитивные результаты учения. С опорой на
конкретные примеры характеризовать значение
самообразования для человека. Оценивать собственное
умение учиться и возможности его развития. Выявлять
возможности практического применения получаемых в
школе знаний.
Использовать элементы причинно-следственного
анализа при характеристике социальных связей

4 Тема 3. Школа. Образование в
жизни человека. Образование и
самообразование.
Одноклассники, сверстники,
друзья.



№
№

Темы, входящие в данный
раздел

Основные виды деятельности учащихся

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками,
друзьями.
Исследовать несложные ситуации из жизни человека и
обществ, которые раскрывают значимость образования
в наше время и в прошлом.
Оценивать собственное умение общаться с
одноклассниками и друзьями.  Иллюстрировать
примерами значимость товарищеской поддержки
сверстников для человека.

5 Тема 4. Труд. Труд – основа
жизни. Труд и творчество.
Учимся трудиться и уважать
труд.
Труд и творчество.
Практикум.
Учимся творчеству.

Объяснять значение трудовой деятельности для
личности и общества. Характеризовать особенности
труда как одного из основных видов деятельности
человека. Различать материальную и моральную оценку
труда.
Приводить примеры благотворительности и
меценатства. Определять собственное отношение к
различным средствам достижения успеха в труде.
Различать творчество и ремесло.
Раскрывать признаки мастерства на примерах творений
известных мастеров.
.Оценивать собственное творчество. Уметь презентовать
результаты своего труда. Уметь на примерах
иллюстрировать проявление творчества.

6 Тема 5. Родина. Наша Родина
Россия. Государственные
символы России. Гражданин
России. Мы –
многонациональный народ.

Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и
называть статус субъекта, в котором находится школа.
Характеризовать особенности России как
многонационального государства. Объяснять значение
русского языка как государственного.
Описывать основные символы государства РФ. Знать
текст гимна РФ.
Объяснять и конкретизировать примерами смысл
понятия «гражданин». Называть и иллюстрировать
примерами основные права граждан РФ. Называть
основные обязанности граждан РФ.
Приводить примеры проявлений патриотизма,
добросовестного выполнения гражданских
обязанностей, гражданственности. Уметь работать со
СМИ
Характеризовать и конкретизировать примерами
этнические и национальные различия.
Показывать на конкретных примерах исторического
прошлого и современной жизни российског общества
проявления толерантного отношения к людям разных
национальностей.
Использовать дополнительные источники информации
для создания коротких информационных материалов,
посвящённых данной тематике. Составлять собственные
информационные материалы о Москве – столице
России.
Уметь выполнять познавательные и практические
задания. Уметь объяснять явления и процессы



№
№

Темы, входящие в данный
раздел

Основные виды деятельности учащихся

социальной действительности.
Уметь сознательно организовать проектную
деятельность на доступном уровне.

Тема 1. «Человек»
Человек родился. Зачем

человек рождается. Что такое
наследственность.
Наследственность —
биологическая сущность всех
людей. Можно ли влиять на
наследственность.

Человек — личность. Что
такое личность.
Индивидуальность — плохо
или хорошо? Сильная
личность — какая она?

Особый возраст:
отрочество. Легко ли быть
подростком? Отрочество —
пора мечтаний.
Самостоятельность —
показатель взрослости. Всегда
ли самостоятельность приносит
пользу. Нужны ли сегодня
рыцари.

Учимся общаться.
Познай самого

себя. Познание мира и себя. Что
такое самосознание. На что ты
способен.

Учимся узнавать и
оценивать себя.

Человек и его
деятельность. «Птицу узнают
по полету, а человека — по
работе». «Пчела мала, да и та
работает». Жизнь человека
многогранна...

Учимся правильно
организовывать свои занятия.

Что человек чувствует,
о чем размышляет.

Какие бывают потребности.
«Не место красит человека...».
Мир мыслей. Мир чувств.

Учимся размышлять.

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность
человеческой жизни. Характеризовать и
конкретизировать конкретными примерами
биологическое и социальное в природе человека.
Знать определение понятий, высказывать свое мнение,
работать с текстом учебника
Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия
«индивидуальность». Использовать элементы
причинно-следственного анализа при характеристике
социальных параметров личности.
Описывать отрочество как особую пору жизни.
Раскрывать на конкретных примерах значение
самостоятельности как показателя взрослости
Характеризовать особенности познания человеком мира
и самого себя.
Оценивать собственные практические умения,
поступки, моральные качества, выявлять их динамику.
Сравнивать себя и свои качества с другими людьми.
Приводить примеры проявления различных
способностей людей.
Характеризовать деятельность человека, ее отдельные
виды. Описывать и иллюстрировать примерами
различные мотивы деятельности. Использовать
элементы причинно-следственного анализа для
выявления связи между деятельностью и
формированием личности. Выявлять условия и
оценивать качества собственной успешной
деятельности. Уметь высказывать свою точку зрения.
Характеризовать и иллюстрировать примерами
основные потребности человека, показывать их
индивидуальный характер. Описывать особые
потребности людей с ограниченными возможностями.
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с проявлениями духовного мира человека,
его мыслей и чувств.
Обобщение и систематизация материала

8 Тема 2. «Семья».
Семья — ячейка

общества. Зачем люди создают
семьи. Семья и государство.

Показывать на примерах меры государственной
поддержки семьи. Сравнивать двухпоколенные и
трехпоколенные семьи. Исследовать несложные
практические ситуации, связанные с отношениями в
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Если семья не выполняет своих
обязанностей. Какие бывают
семьи.

Семейное
хозяйство. Семейные заботы.
Каким должен быть хозяин
дома. Как хозяйствовать по
правилам.

Учимся помогать вести
семейное хозяйство.

Делу время — потехе
час. Что такое свободное время.
Свободное время и занятия
физкультурой. Свободное
время и телевизор. Своими
руками. Что такое хобби.

семье, типичными для разных стран и исторических
периодов. Выражать собственную точку зрения на
значение семьи.
Характеризовать совместный труд членов семьи.
Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского
жителя.
Описывать собственные обязанности в ведении
семейного хозяйства.
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с проведением подростками свободного
времени. Описывать и оценивать собственные
увлечения в контексте возможностей личностного
развития.

9 Тема 3. «Школа»
Профессия —

ученик. Школьное образование.
О чем рассказала бабушка.
Чему учит школа. Учись
учиться.

Одноклассники, сверстники,
друзья. Ты и другие ребята.
Слово не воробей.

Учимся дружно жить
в классе.

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и
общества, раскрывающие значимость образования в
наше время и в прошлом. Описывать ступени
школьного образования. Использовать элементы
причинно-следственного анализа при характеристике
социальных связей младшего подростка с
одноклассниками, сверстниками, друзьями.
Иллюстрировать примерами значимость товарищеской
поддержки сверстников для человека. Оценивать
собственное умение общаться с одноклассниками и
друзьями.

10 Тема 4. «Труд»
Труд — основа

жизни. Каким бывает труд. Что
создается трудом. Как
оценивается труд. Богатство и
бедность. Богатство обязывает.

Учимся трудиться и уважать
труд.

Труд и творчество. Что
такое творчество. Мастер и
ремесленник. Творчество
в искусстве.

Учимся творчеству.
На пути к жизненному

успеху. Слагаемые жизненного
успеха. Привычка к труду
помогает успеху. Готовимся
выбирать профессию.
Поддержка близких — залог
успеха. Выбор жизненного
пути.

Объяснять значение трудовой деятельности для
личности и общества. Характеризовать особенности т
руда как одного из основных видов деятельности
человека. Различать материальную и моральную оценку
труда.
Различать творчество и ремесло. Раскрывать признаки
мастерства на примерах творений известных мастеров.
Знать, что сопутствует успеху в жизни, как добиться
успеха в чем-либо.Уметь объяснять, в чем человек
видит свое счастье, можно ли в работе видеть смысл
жизни; анализировать, делать выводы
Знать основные положения по теме
урока. Уметь давать определение понятий;
анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;
выполнять творческие задания
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11 Тема 5. «Родина»
Что значит быть

патриотом. Наша Родина —
Россия, Российская Федерация.
Русский язык —
государственный. За что мы
любим свою страну.

Символика России. Герб
России. Флаг. Гимн.

Гражданин — Отечества
достойный сын. Гражданин.
Права и обязанности граждан
России. Моя хата с краю?

Учимся быть достойными
гражданами.

Мы — многонациональный
народ. Что говорит закон.
Мы — дети разных народов,
мы — один народ.
Многонациональная культура
России. Что такое
национальность.

Учимся уважать людей
любой национальности.

Знать, что такое федерация и субъект
Российской Федерации; почему русский язык является
государственным в Российской Федерации.
Уметь объяснять значения понятий; ориентироваться в
общественной обстановке; проявлять социальную
ответственность за свои мысли и поступки
Описывать основные государственные символы РФ.
Знать текст гимна РФ. Использовать дополнительные
источники информации для создания коротких
информационных материалов, посвященных
государственным символам России. Составлять
собственные информационные материалы о Москве.
Объяснять и конкретизировать примерами смысл
понятия «гражданин». Называть и иллюстрировать
примерами основные права граждан РФ. Называть
основные обязанности граждан РФ. Приводить
примеры добросовестного выполнения гражданских
обязанностей.
Характеризовать и конкретизировать примерами
этнические и национальные различия. Показывать на
конкретных примерах исторического прошлого и
современной жизни российского общества проявления
толерантного отношения к людям разных
национальностей

12 Тема 6. «Добродетели»
Человек славен добрыми

делами. Что такое добро. Кого
называют добрым. Доброе —
значит хорошее. Главное
правило доброго человека.

Учимся делать добро.
Будь смелым. Что такое

страх. Смелость города берет.
Имей смелость сказать злу
«нет».

Учимся быть терпимыми.
Что такое

человечность. Гуманизм —
уважение и любовь к людям.
Прояви внимание к старикам.

Характеризовать и иллюстрировать примерами
проявления добра. Приводить примеры,
иллюстрирующие золотое правило морали. Оценивать в
реальных ситуациях поступки людей с точки зрения
золотого правила морали.
На конкретных примерах дать оценку проявлениям
мужества, смелости, случаям преодоления людьми
страха в критических и житейских ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного
противодействия проявлениям зла.
Раскрывать на примерах смысл понятия
«человечность». Давать оценку с позиции гуманизма
конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и
иных информационных источниках. На примерах
конкретных ситуаций оценивать проявления внимания к
нуждающимся в нем

7 класс
13 Тема 1. Человек и другие

люди
Межличностные

отношения. Роль чувств в
отношениях между людьми.
Сотрудничество и
соперничество.

Социальные группы

Описывать межличностные отношения и их отдельные
виды. Показывать проявления сотрудничества и
соперничества в обществе на конкретных примерах.
Исследовать практические ситуации, в которых
проявились солидарность, взаимопонимание
Описывать большие и малые, формальные и
неформальные группы. Приводить примеры.
Описывать с опорой на примеры взаимодействие и
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(большие и малые).
Одноклассники, сверстники,
друзья. Группы формальные и
неформальные. Лидеры.
Групповые нормы.

Общение — форма
отношения человека к
окружающему миру. Цели
общения. Средства общения.
Особенности общения со
сверстниками, старшими и
младшими.

Человек среди других
людей. Солидарность,
лояльность, толерантность,
взаимопонимание.

Конфликты, причины их
возникновения. Агрессивное
поведение. Конструктивное
разрешение конфликта. Как
победить обиду и установить
контакт

сотрудничество людей в обществе. Оценивать
собственное отношение к людям других
национальностей и другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, связанные с
выявлением места человека в группе, проявлением
лидерства.
Характеризовать общение как взаимные деловые и
дружеские отношения людей. Иллюстрировать с
помощью примеров различные цели и средства
общения. Сравнивать и сопоставлять различные стили
общения. Выявлять на основе конкретных жизненных
ситуаций особенности общения со сверстниками,
старшими и младшими. Оценивать собственное умение
общаться.
Описывать сущность и причины возникновения
межличностных конфликтов. Характеризовать
варианты поведения в конфликтных ситуациях.
Объяснять, в чем заключается конструктивное
разрешение конфликта. Иллюстрировать объяснение
примерами. Выявлять и анализировать собственные
типичные реакции в конфликтной ситуациях.

14 Тема 2. Человек и закон
Социальные нормы.

Многообразие правил
поведения. Привычки, обычаи,
ритуалы, обряды. Правила
этикета и хорошие манеры.

Права и свободы
человека и гражданина в
России, их гарантии.
Конституционные обязанности
гражданина. Права ребенка и их
защита. Особенности правового
статуса несовершеннолетних.
Механизмы реализации и
защиты прав и свобод человека
и гражданина.

Понятие
правоотношений. Признаки и
виды правонарушений. Понятие
и виды юридической
ответственности.
Необходимость соблюдения
законов. Закон и правопорядок
в обществе. Закон и
справедливость.

Защита Отечества. Долг
и обязанность. Регулярная
армия. Военная служба.

Характеризовать на примерах социальные нормы и их
роль в общественной жизни
Характеризовать конституционные права и обязанности
граждан РФ. Анализировать несложные практические
ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
прав и свобод. Находить и извлекать социальную
информацию о механизмах реализации и защиты прав и
свобод человека и гражданина. Приводить примеры
защиты прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей.
Раскрывать значение соблюдения законов для
обеспечения правопорядка. Объяснять и
конкретизировать фактами социальной жизни связь
закона и правопорядка, закона и справедливости.
Характеризовать защиту Отечества как долг и
обязанность гражданина РФ. Приводить примеры
важности подготовки к исполнению воинского долга.
Раскрывать значение дисциплины как необходимого
условия существования общества и человека.
Характеризовать различные виды дисциплины.
Моделировать несложные практические ситуации,
связанные с последствиями нарушения
общеобязательной и специальной дисциплины.
Характеризовать ответственность за нарушение
законов. Определять черты законопослушного
поведения. Моделировать несложные практические
ситуации, связанные с последствиями
противозаконного поведения. Описывать и
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Важность подготовки к
исполнению воинского долга.
Международно-правовая
защита жертв войны.

Дисциплина —
необходимое условие
существования общества и
человека. Общеобязательная и
специальная дисциплина.
Внешняя и внутренняя
дисциплина. Дисциплина, воля
и самовоспитание.

Ответственность за
нарушение законов. Знать закон
смолоду. Законопослушный
человек. Противозаконное
поведение Преступления и
проступки Ответственность
несовершеннолетних.

Защита правопорядка.
Правоохранительные органы на
страже закона. Судебные
органы Милиция. Адвокатура.
Нотариат. Взаимоотношения
органов государственной
власти и граждан.

иллюстрировать примерами проявления
ответственности несовершеннолетних.
Называть правоохранительные органы РФ. Различать
сферу деятельности правоохранительных органов, в том
числе судебной системы. Приводить примеры
деятельности правоохранительных органов.
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с деятельностью правоохранительных
органов.

15 Тема 3. Человек и экономика
Экономика и ее роль в жизни
общества Натурально и
товарное хозяйство. Основные
участники экономики –
потребители и производители.

Мастерство работника.
Высококвалифицированный и
малоквалифицированный труд.
Слагаемые профессионального
успеха. Заработная плата и
стимулирование труда.
Взаимосвязь количества и
качества труда.

Производство,
производительность труда.
Факторы, влияющие на
производительность труда. Роль
разделения и развитии
производства. Издержки
производства. Что и как
производить. Выручка и
прибыль производителя.

Виды бизнеса. Роль

Характеризовать роль потребителя и производителя в
экономике, приводить примеры их деятельности.
Описывать различные формы организации
хозяйственной жизни. Исследовать несложные
практические ситуации, связанные с выполнением
социальных ролей потребителя и производителя
Описывать составляющие квалификации работника.
Характеризовать факторы, влияющие на размер
заработной платы. Объяснять взаимосвязь
квалификации, количества и качества труда.
Раскрывать роль производства в удовлетворении
потребностей общества. Характеризовать факторы,
влияющие на производительность труда. Объяснять
значение разделения труда в развитии производства.
Различать общие, постоянные и переменные затраты
производства.
Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии
страны. Характеризовать особенности
предпринимательской деятельности. Сравнивать формы
организации бизнеса. Исследовать несложные
практические ситуации, связанные с достижением
успеха в бизнесе. Выражать собственное отношение к
бизнесу с морально-этических позиций.
Объяснять условия осуществления обмена в экономике.
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предпринимательства в
развитии экономики. Формы
бизнеса. Условия успеха в
предпринимательской
деятельности.

Обмен. Товар,
стоимость, цена товара.
Условия выгодного обмена.
Торговля и ее формы. Реклама в
современной экономике.

Деньги. Исторические
формы эквивалента стоимости.
Основные виды денег. Функции
денег.
Экономика современной семьи.
Ресурсы семьи. Личное
подсобное хозяйство.
Семейный бюджет. Источники
доходов семьи. Обязательные и
произвольные расходы.
Принципы рационального
ведения домашнего хозяйства

Характеризовать торговлю и ее формы как особый вид
экономической деятельности. Раскрывать роль рекламы
в развитии торговли. Выражать собственное отношение
к рекламной информации. Оценивать свое поведение в
точки зрения рационального покупателя.
Описывать виды денег. Раскрывать на примерах
функции денег
Описывать закономерность изменения потребительских
расходов семьи в зависимости от доходов.
Характеризовать виды страховых услуг,
предоставляемых гражданам.

16 Тема 4. Человек и природа.
Человек — часть

природы. Взаимодействие
человека и природы. Проблема
загрязнения окружающей
среды.

Охранять природу —
значит охранять жизнь. Цена
безответственного отношения к
природе. Главные правила
экологической морали.

Значение земли и других
природных ресурсов как
основы жизни и деятельности
человечества.

Законы Российской
Федерации, направленные на
охрану окружающей среды.
Участие граждан в
природоохранительной
деятельности.

Объяснять значение природных ресурсов в жизни
общества. Характеризовать отношение людей к
исчерпаемым ресурсам. Описывать состояние
неисчерпаемых богатств Земли. Объяснять опасность
загрязнения воды, почвы и атмосферы. Различать
ответственное и безответственное отношение к
природе. Определять собственное отношение к природе.
Объяснять необходимость активной деятельности по
охране природы. Характеризовать смысл экологической
морали.
Характеризовать деятельность государства по охране
природы. Называть наказания, установленные законом
для тех, кто наносит вред природе. Иллюстрировать
примерами возможности общественных организаций и
граждан в сбережении природы

8 класс
17 Тема 1. Личность и общество

Личность. Социализация
индивида. Мировоззрение.
Жизненные ценности и
ориентиры.
Общество как форма

Выявить отличия человека от животных. Различать
биологические и социальные качества человека и
конкретизировать их примерами. Выявлять связь между
мышлением и речью. Определять и конкретизировать
примерами сущностные характеристики деятельности.
Приводить примеры основных видов деятельности
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жизнедеятельности людей.
Основные сферы общественной
жизни, их взаимосвязь.
Общественные отношения.
Социальные изменения и их
формы. Развитие общества.
Человечество в XXI веке,
тенденции развития, основные
вызовы и угрозы. Глобальные
проблемы современности.

человека.
Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия
личность. Выявлять и сравнивать признаки,
характеризующие человека как индивида,
индивидуальность, личность. Описывать агенты
социализации, оказывающие влияние на личность.
Выделять существенные признаки общества. Называть
сферы общественной жизни и характерные для них
социальные явления. Показывать на конкретных
примерах взаимосвязь основных сфер общественной
жизни.
Выявлять изменения социальной структуры, связанные
с переходом в постиндустриальное общество.
Анализировать факты социальной действительности,
связанные с изменением структуры общества.
Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс».
Приводить примеры прогресса и регресса в обществе.
Использовать элементы причинно-следственного
анализа при характеристике глобальных проблем
современности.

18 Тема 2. Сфера духовной
культуры.
Сфера духовной культуры и ее
особенности. Культура
личности и общества.
Тенденции развития духовной
культуры в современной
России.
Мораль. Основные ценности и
нормы морали. Гуманизм.
Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло
— главные понятия этики.
Критерии морального
поведения.
Долг и совесть. Объективные
обязанности и моральная
ответственность.
Долг общественный и долг
моральный. Совесть —
внутренний самоконтроль
человека.
Моральный выбор. Свобода и
ответственность. Моральные
знания и практическое
поведение. Критический анализ
собственных помыслов и
поступков.
Значимость образования в
условиях информационного
общества. Основные элементы

Определять сущностные характеристики понятия
«духовная культура». Различать и описывать явления
духовной культуры. Находить и извлекать социальную
информацию о достижениях и проблемах культуры из
адаптированных источников. Характеризовать
духовные ценности российского народа. Выражать свое
отношение к тенденциям в культурном развитии.
Объяснять роль морали в жизни общества.
Характеризовать основные принципы морали и
моральную сторону различных социальных ситуаций.
Использовать элементы причинно-следственного
анализа для объяснения влияния моральных устоев на
развитие общества и человека.
Осуществлять рефлексию своих нравственных
ценностей.
Приводить примеры морального выбора. Давать
нравственные оценки собственным поступкам,
поведению других людей.
Оценивать значение образования в информационном
обществе. Извлекать информацию о тенденциях в
развитии образования из различных источников.
Характеризовать с опорой на примеры современную
образовательную политику РФ. Обосновывать свое
отношение к непрерывному образованию.
Характеризовать науку как особую систему знаний.
Объяснять возрастание роли науки в современном
обществе.
Определять сущностные характеристики религии и ее
роль в культурной жизни. Объяснять сущность и
значение веротерпимости. Раскрывать сущность
свободы совести. Оценивать свое отношение к религии
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системы образования в
Российской Федерации.
Непрерывность образования.
Самообразование.
Наука, ее значение в жизни
современного общества.
Нравственные принципы труда
ученого. Возрастание роли
научных исследований в
современном мире.
Религия как одна из форм
культуры. Религиозные
организации и объединения, их
роль в жизни современного
общества. Свобода совести.

и атеизму.

19 Тема 3. Экономика.
Потребности и ресурсы.
Ограниченность ресурсов и
экономический выбор.
Свободные и экономические
блага. Альтернативная
стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики:
что, как и для кого
производить. Функции
экономической системы.
Модели экономических систем.
Собственность. Право
собственности. Формы
собственности. Защита прав
собственности.
Рынок. Рыночный механизм
регулирования экономики.
Спрос и предложение.
Рыночное равновесие.
Производство. Товары и услуги.
Факторы производства.
Разделение труда и
специализация.
Предпринимательство. Цели
фирмы, ее основные
организационно-правовые
формы. Малое
предпринимательство и
фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике.
Экономические цели и функции
государства. Государственный
бюджет. Налоги, уплачиваемые
гражданами.
Распределение. Неравенство

Раскрывать роль экономики в жизни общества.
Объяснять проблему ограниченности экономических
ресурсов. Различать свободные и экономические блага.
Приводить примеры принятия решения на основе
экономического выбора.
Описывать и иллюстрировать примерами решения
основных вопросов участниками экономики. Различать
и сопоставлять основные типы экономических систем.
Характеризовать способы координации хозяйственной
жизни в различных экономических системах.
Объяснять смысл понятия «собственность».
Характеризовать и конкретизировать примерами формы
собственности. Называть основания для приобретения
права собственности. Анализировать несложные
практические ситуации, связанные с реализацией и
защитой права собственности.
Характеризовать рыночное хозяйство как один из
способов организации экономической жизни.
Характеризовать условия функционирования рыночной
экономики. Описывать действие рыночного механизма
формирования цен на товары и услуги. Формулировать
собственное мнение о роли рыночного механизма
регулирования экономики в жизни общества.
Объяснять решающую роль производства как источника
экономических благ. Различать товары и услуги как
результат производства. Называть и иллюстрировать
примерами факторы производства. Находить и
извлекать социальную информацию о производстве из
адаптированных источников. Исследовать несложные
практические ситуации, связанные с использованием
различных способов повышения эффективности
производства.
Описывать социально-экономическую роль и функции
предпринимательства. Сравнивать различные
организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. Объяснять преимущества и недостатки
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доходов. Перераспределение
доходов. Экономические меры
социальной поддержки
населения.
Потребление. Семейное
потребление. Страховые
услуги, предоставляемые
гражданам. Экономические
основы защиты прав
потребителя.
Реальные и номинальные
доходы. Инфляция. Банковские
услуги, предоставляемые
гражданам. Формы сбережения
граждан. Потребительский
кредит.
Безработица. Причины
безработицы. Экономические и
социальные последствия
безработицы. Роль государства
в обеспечении занятости.
Обмен. Мировое хозяйство.
Международная торговля.
Обменные курсы валют.
Внешнеторговая политика.

малого бизнеса. Выражать собственное отношение к
проблеме соблюдения морально-этических норм в
предпринимательстве. Оценивать возможности своего
участия в предпринимательстве.
Характеризовать экономические функции государства.
Описывать различные формы вмешательства
государства в рыночные отношения. Различать прямые
и косвенные налоги. Раскрывать смысл понятия
«государственный бюджет». Приводить примеры
государственной политики регулирования доходов и
расходов.
Называть основные источники доходов граждан.
Раскрывать причины неравенства доходов населения.
Объяснять необходимость перераспределения доходов.
Иллюстрировать примерами государственные меры
социальной поддержки населения.
Описывать закономерность изменения потребительских
расходов семьи в зависимости от доходов.
Характеризовать виды страховых услуг,
предоставляемых гражданам. Раскрывать на примерах
меры защиты прав потребителей.
Различать номинальные и реальные доходы граждан.
Показывать влияние инфляции на реальные доходы и
уровень жизни населения. Называть и иллюстрировать
примерами формы сбережения граждан. Объяснять
связь семейной экономики с инфляционными
процессами в стране. Оценивать способы
использования сбережений своей семьи с точки зрения
экономической рациональности. Характеризовать роль
банков в сохранении и приумножении доходов
населения.
Характеризовать безработицу как закономерное явление
рыночной экономики. Называть и описывать причины
безработицы. Различать экономические и социальные
последствия безработицы. Объяснять роль государства
в обеспечении занятости. Оценивать собственные
возможности на рынке труда.
Характеризовать причины формирования мирового
хозяйства. Описывать реальные связи между
участниками международных экономических
отношений. Характеризовать влияние международной
торговли на развитие мирового хозяйства. Объяснять и
конкретизировать примерами направления
внешнеторговой политики государства. Раскрывать
смысл понятия «обменный валютный курс»

20 Тема 4. Социальная сфера
Социальная структура
общества. Социальная
мобильность. Большие и малые
социальные группы.
Формальные и неформальные

Выявлять и различать социальные общности и группы.
Раскрывать причины социального неравенства.
Приводить примеры различных видов социальной
мобильности. Характеризовать причины социальных
конфликтов, используя межпредметные связи,
материалы СМИ; показывать пути их разрешения.
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группы. Социальный конфликт,
пути его разрешения.
Социальный статус и
социальная роль. Многообразие
социальных ролей личности.
Половозрастные роли в
современном обществе.
Социальные роли подростка.
Отношения между
поколениями.
Этнические группы.
Межнациональные отношения.
Отношение к историческому
прошлому, традициям, обычаям
народа. Взаимодействие людей
в многонациональном и
многоконфессиональном
обществе.
Отклоняющееся поведение.
Опасность наркомании и
алкоголизма для человека и
общества. Социальная
значимость здорового образа
жизн.

Находить и извлекать социальную информацию о
структуре общества и направлениях ее изменения из
адаптированных источников различного типа.
Называть позиции, определяющие статус личности.
Различать предписанные и достигаемый статусы.
Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой
репертуар личности. Объяснять причины ролевых
различий по гендерному признаку, показывать их
проявление в различных социальных ситуациях.
Описывать основные социальные роли старших
подростков. Характеризовать межпоколенческие
отношения в современном обществе. Выражать
собственное отношение к проблеме нарастания разрыва
между поколениями.
Знать и правильно использовать в предлагаемом
контексте понятия: этнос, нация, национальность.
Конкретизировать примерами из прошлого и
современности значение общего исторического
прошлого, традиций в сплочении народа.
Характеризовать противоречивость межнациональных
отношений в современном мире. Объяснять причины
возникновения межнациональных конфликтов и пути
их разрешения.
Объяснять причины отклоняющегося поведения.
Оценивать опасные последствия наркомании и
алкоголизма для человека и общества. Оценивать
социальное значение здорового образа жизни.

9 класс
21 Тема 1. Политика и

социальное управление.
Политика и власть. Роль

политики в жизни общества.
Основные направления
политики.
Государство, его

отличительные признаки.
Государственный суверенитет.
Внутренние и внешние
функции государства. Формы
государства.
Политический режим.

Демократия и тоталитаризм.
Демократические ценности.
Развитие демократии в
современном мире.

Правовое государство.
Разделение властей. Условия
становления правового
государства в РФ.

Гражданское общество.
Местное самоуправление. Пути

Характеризовать власть и политику как социальные
явления. Уметь называть главные особенности
политической власти; осуществлять поиск социальной
информации в различных источниках
Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы
правления и государственного устройства. Уметь
называть разные причины появления государства
Сопоставлять различные типы политических режимов.
Называть и раскрывать основные принципы
демократического устройства.
Раскрывать принципы правового государства.
Осуществлять поиск социальной информации в тексте.
Раскрывать сущность гражданского общества.
Характеризовать местное самоуправление.
Анализировать влияние политических отношений на
судьбы людей. Проиллюстрировать основные идеи
темы примерами из истории, современных событий,
личного социального опыта. Описывать различные
формы участия гражданина в политической жизни.
Обосновывать ценность и значимость гражданской
активности. Приводить примеры гражданственности.
Называть признаки политической партии и показать их
на примере одной из партий РФ. Характеризовать
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формирования гражданского
общества в РФ.

Участие граждан в
политической жизни. Участие в
выборах. Отличительные черты
выборов в демократическом
обществе. Референдум.
Выборы в РФ. Опасность
политического экстремизма.

Политические партии и
движения, их роль в
общественной жизни.
Политические партии и
движения в РФ. Участие
партий в выборах.

Средства массовой
информации. Влияние СМИ на
политическую жизнь общества.
Роль СМИ в предвыборной
борьбе.

проявления многопартийности.

22 Тема 2. Право.
Право, его роль в жизни

человека, общества и
государства. Понятие нормы
права. Нормативно-правовой
акт. Виды нормативных актов.
Система законодательства.

Понятие правоотношения.
Виды правоотношений.
Субъекты права. Особенности
правового статуса
несовершеннолетних.

Понятие правонарушения.
Признаки и виды
правонарушений. Понятие и
виды юридической
ответственности. Презумпция
невиновности.

Правоохранительные
органы. Судебная система РФ.
Адвокатура. Нотариат.

Конституция — основной
закон РФ.

Основы конституционного
строя РФ. Федеративное
устройство. Органы
государственной власти в РФ.
Взаимоотношения органов
государственной власти и
граждан.

Объяснять, почему закон является нормативным актом
высшей юридической силы. Сопоставлять позитивное и
естественное право. Характеризовать основные
элементы системы российского законодательства.
Раскрывать смысл понятия «правоотношение»,
показывать на примерах отличия правоотношений от
других видов социальных отношений. Раскрывать
смысл понятий «субъективные юридические права» и
«юридические обязанности участников
правоотношений». Объяснить причину субъективности
прав и юридического закрепления обязанностей
участников правоотношений. Раскрывать смысл
понятий «дееспособность» и «правоспособность» и
особенности возникновения у физических и
юридических лиц. Объяснять причины этих различий.
Различать правонарушение и правомерное поведение.
Называть основные виды и признаки правонарушений.
Характеризовать юридическую ответственность в
качестве критерия правомерного поведения. Объяснять
смысл презумпции невиновности.
Называть основные правоохранительные органы РФ.
Различать сферы деятельности правоохранительных
органов и судебной системы. Приводить примеры
деятельности правоохранительных органов.
Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей
юридической силы. Приводить конкретные примеры с
опорой на текст Конституции РФ, подтверждающие ее
высшую юридическую силу. Называть главные задачи
Конституции. Объяснять, какие принципы правового
государства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18



№
№

Темы, входящие в данный
раздел

Основные виды деятельности учащихся

Понятие прав, свобод и
обязанностей. Всеобщая
декларация прав человека —
идеал права. Воздействие
международных документов по
правам человека на
утверждение прав и свобод
человека и гражданина в РФ.

Права и свободы человека и
гражданина в РФ, их гарантии.
Конституционные обязанности
гражданина. Права ребенка и
их защита. Механизмы
реализации и защиты прав
человека и гражданина в РФ.

Гражданские
правоотношения. Право
собственности. Основные виды
гражданско-правовых
договоров. Права
потребителей.

Трудовые правоотношения.
Право на труд. Правовой статус
несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство
несовершеннолетних.

Семейные правоотношения.
Порядок и условия заключения
брака. Права и обязанности
родителей и детей.

Административные
правоотношения.
Административное
правонарушение. Виды
административных наказаний.

Основные понятия и
институты уголовного права.
Понятие преступления.
Пределы допустимой
самообороны. Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.

Социальные права.
Жилищные правоотношения.

Международно-правовая
защита жертв вооруженных
конфликтов. Право на жизнь в
условиях вооруженных
конфликтов. Защита
гражданского населения в
период вооруженных

Конституции РФ. Характеризовать принципы
федерального устройства РФ. Проводить различия
между статусом человека и статусом гражданина.
Объяснять смысл понятия «права человека». Объяснять,
почему Всеобщая декларация прав человека не является
юридическим документом. Классифицировать права и
свободы (приводить примеры различных групп прав).
Характеризовать особенности гражданских правовых
отношений. Называть виды и приводить примеры
гражданских договоров. Раскрывать особенности
гражданской дееспособности несовершеннолетних.
Находить и извлекать информацию о правах
потребителя, предусмотренных законом РФ. Раскрывать
на примерах меры защиты прав потребителей.
Называть основные юридические гарантии права на
свободный труд. Характеризовать особенности
трудовых правоотношений. Объяснять роль трудового
договора в отношениях между работниками и
работодателями. Раскрывать особенности положения
несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Объяснять условия заключения и расторжения брака.
Приводить примеры прав и обязанностей супругов,
родителей и детей. Находить информацию о семейных
правоотношениях и извлекать ее из адаптированных
источников различного типа.
Определять сферу общественных отношений,
регулируемых административным правом.
Характеризовать субъектов административных
правоотношений. Указывать основные признаки
административного правонарушения. Характеризовать
значение административных наказаний.
Характеризовать особенности уголовного права и
уголовно-правовых отношений. Указывать объекты
уголовно-правовых отношений. Перечислять
важнейшие признаки преступления. Отличать
необходимую оборону от самосуда. Характеризовать
специфику уголовной ответственности
несовершеннолетних.
Называть основные социальные права человека.
Раскрывать понятие «социальное государство». На
конкретных примерах иллюстрировать основные
направления социальной политики нашего государства.
Объяснять сущность гуманитарного права.
Характеризовать основные нормы, направленные на
защиту раненых, военнопленных, мирного населения.
Указывать методы и средства ведения войны, которые
запрещены. Оценивать необходимость и значение
международно-правовой защиты жертв войны.
Объяснять значение международного гуманитарного
права. Раскрывать смысл понятия «военное
преступление».



№
№

Темы, входящие в данный
раздел

Основные виды деятельности учащихся

конфликтов.
Правовое регулирование

отношений в сфере
образования.

Объяснять смысл понятия «право на образование».
Различать право на образование применительно к
основной и полной средней школе. Объяснять
взаимосвязь права на образование и обязанности
получить образование.



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности

№
п/п

Наименование оборудования Количество

1. Проектор  с подвеской 1
2. Учительский стол 1

3. Парты двуместные 15
4. Стулья ученические 30
5. Стул учительский 1
6. Доска учебная настенная 1
7. Экран настенный 1
8. Стенка (3 секции) 3шт
9. Корзина мусорная 1
10. Ноутбук 1
11. Мышь 1
12. Колонки 2
13. Стол компьютерный 1
14 Стенд РФ символика 1



VIII. Планируемые результаты обучения и усвоения содержания курса обществознание.
к
концу
6
класса

В 6 классе содержание предлагает сформировать круг знаний о человеке в обществе.
Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое пред-
ставление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности,
включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и
следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей»
характеризует его взаимоотношения с другими людьми.

к
концу
7
класса

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации,
расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная
ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две
необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование
поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на
формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли
социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты,
раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и,
отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки
учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических
отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни
общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено
рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется
её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения
потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на
раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики —
потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие
основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы
(тема «Человек и природа»).

к
концу
8
класса

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в
круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема
— «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для
осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся
получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы
образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема
«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях
(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических по-
нятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости,
охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни
(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов).
Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим
отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители,
производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым
макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безра-
ботицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная
роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, меж-
национальные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в
современном обществе.

к
концу
9
класса

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема
«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти,
раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами
общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9
классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и
закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права.



Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются
основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного
устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ.
Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве.





Пояснительная записка

Рабочая программа по родной (русский) литературе для 5-9 классов составлена на основе
Примерной основной образовательной программы основного общего образования.

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.

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.

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике.

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности
школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на
освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического,
выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков
творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной
литературы.

Общая характеристика учебного курса

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для
школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его
традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в
процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих
способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической
преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая
форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета
посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм,
чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора
художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность,



гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие
задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.

В программе представлены следующие разделы:
 Устное народное творчество.
 Древнерусская литература.
 Русская литература XVIII в.
 Русская литература XIX в.
 Русская литература XX в.

Место учебного курса «Родная литература»
Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной русский язык». Родная
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции
слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» предназначена для
изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов.

Класс Количество часов в неделю Количество
часов в год

5 0,5 17
6 0,5 17
7 0,5 17
8 0,5 17
9 0,5 17

Итого 2,5 85

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части
программы.

Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения.
Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные

уроки; нестандартные уроки: зачёт, семинар. Виды и формы контроля:
 письменный ответ на вопрос;
 выразительное чтение (чтение наизусть);
 сочинение на литературоведческую тему;
 проект.



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Родная (русская)  литература»

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества;

 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;

 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;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором
текста;

 потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной
литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология,
технология продуктивного чтения.

Учащийся  научится:
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского

народа;
 уважительно относиться к родной литературе;
 оценивать свои и чужие поступки;
 проявлять внимание, желание больше узнать.
 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных,

творческих способностей и моральных качеств личности;
 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,

строить свои взаимоотношения с их учетом.

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
формирование УУД.

Регулятивные УУД:
 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока;

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;
 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;
 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,

корректировать свою деятельность под руководством учителя;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Учащийся научится:
 планированию пути достижения цели;



 установлению целевых приоритетов;
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос

«что я не знаю и не умею?»).
 учитывать условия выполнения учебной задачи;
 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:
 овладение навыками смыслового чтения;
 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать
информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план,
таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять
сплошной текст);

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

 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной
литературы; технология продуктивного чтения.

Учащийся научится:
 строить сообщение в устной форме;
 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных

признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом

языковом факте;
 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

Коммуникативные УУД:
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью; монологической контекстной речью;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем
принимать решения и делать выборы;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;



 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной
методической поддержке учителя;

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой
ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Учащийся научится:
 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;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении
обучения ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных действиях становится
глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень
самостоятельности их применения.

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
сформированность следующих умений:

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п.;

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Учащийся научится:
 владеть различными видами пересказа,
 пересказывать сюжет;
 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать

свою точку зрения;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;



 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
поиска в Интернете.

Устное народное творчество
Учащийся научится:

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки
художественные средства;

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения.

Древнерусская литература
Учащийся научится:

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений
древнерусской литературы;

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.

Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся  научится:

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;

 характеризовать нравственную позицию героев;
 формулировать художественную идею произведения;
 формулировать вопросы для размышления;
 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в

различных форматах;
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах

искусства, аргументировано оценивать их;
 выразительно читать произведения лирики;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ

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

5 класс

Личностные универсальные учебные действия

Ученик научится:

идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране,
государству; проявлять интерес к культуре и истории своего народа,



страны; различать основные нравственно-эстетические понятия;
выражать положительное отношение к процессу познания.
Ученик получит возможность научиться:

уважительно относиться к родной литературе;

оценивать свои и чужие поступки.

самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.

Коммуникативные универсальные учебные
действия. Ученик научится:
воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для её решения;

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.

Ученик получит возможность научиться:

учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:

осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из его частей; устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять ряд объектов по
заданному признаку).
Ученик получит возможность научиться:

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;

первоначальному умению смыслового восприятия текста;

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Предметные результаты обучения

Устное народное творчество

Ученик научится:

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты
национального характера своего народа в героях народных сказок;

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, 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.

Ученик 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, обосновывая свой выбор;

сочинять сказку (в том числе и по пословице).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-
XX вв.
Ученик научится:

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;

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;

Ученик получит возможность научиться:

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством 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).

6 класс

Личностные универсальные учебные действия

Ученик научится:

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

уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё;

оценивать свои и чужие поступки;

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.

Ученик получит возможность научиться:



понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности;

анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:

планированию пути достижения цели;

установлению целевых приоритетов;

оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос

«что я не знаю и не умею?»).

Ученик получит возможность научиться:

учитывать условия выполнения учебной задачи;
выделять альтернативные способы достижения цели;

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:

устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;

аргументировать свою точку зрения;

задавать вопросы;

осуществлять контроль;

составлять план текста.

Ученик получит возможность научиться:

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство).

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной
литературе; строить сообщение в устной форме;

находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;



анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;

анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в
коллективной организации деятельности);

осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение  и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Ученик получит возможность научиться:

выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте;

проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;

обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

Предметные результаты обучения

Устное народное творчество
Ученик научится:

видеть черты русского национального характера в героях русских былин;

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок
устного рассказывания;

пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин
художественные приёмы

Ученик получит возможность научиться:

рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой
выбор; сочинять 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 конкретными целевыми установками;

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). Древнерусская



литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература
народов России.

Ученик научится:
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;

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;

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументировано 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

Ученик получит возможность научиться:

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано
оценивать их;

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

7 класс

Личностные универсальные действия

Ученик научится:

понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности;

анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.

Ученик получит возможность научиться:

осознавать эстетическую ценность русской литературы;

оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.

Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик научится:



контролировать свои действия

принимать решения в проблемных ситуациях.
оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно,
истинно, существенно, не существенно).

Ученик получит возможность научиться:

основам саморегуляции  осуществлению познавательной рефлексии.

Коммуникативные универсальные учебные
действия

Ученик научится:

организовывать деловое сотрудничество;

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера;

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого
этикета.

Ученик получит возможность научиться:

вступать в диалог;

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действий. Познавательные
универсальные учебные действия

Ученик научится:

строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;

находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений
разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;

осуществлять синтез как составление целого из частей

Ученик получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов
ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям
учителя; находить самостоятельно разные способы решения учебной
задачи;

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);



строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).

Предметные результаты обучения

Устное народное творчество

Ученик 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 необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями.

Ученик получит возможность научиться:

сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты
национального характера;

выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

вв. Русская литература XX

Ученик научится:

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, 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 к ней отношение, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями

Ученик получит возможность научиться:

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, аргументировано
оценивать их;

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

8 класс

Личностные универсальные учебные
действия Ученик научится:

осознавать эстетическую ценность русской литературы;
оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Ученик получит возможность научиться:

оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач.

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:

осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции;

корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.

Ученик получит возможность научиться:

адекватной оценке трудностей.

адекватной оценке своих возможностей.

Коммуникативные универсальные учебные действия



Ученик научится:

работать в группе;

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра.

Ученик получит возможность научиться:

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной
деятельности;

осуществлять коммуникативную рефлексию.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные,
цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом
пространстве Интернета;

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с
помощью инструментов ИКТ;

строить сообщения в устной и письменной форме;

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;

осуществлять синтез как составление целого из частей;

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);

подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания
объектов,

устанавливать аналогии.

Ученик получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;



создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;

осуществлять синтез как составление целого  из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных
связей;

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Предметные результаты обучения

Устное народное творчество

Ученик 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;

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 произведения устного народного творчества, соблюдая
соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания

Ученик получит возможность научиться:

сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов);

рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.

Ученик научится:



осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, 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 к ней отношение, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументировано 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.

Ученик получит возможность научиться:

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, аргументировано
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
руководством 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).

9 класс

Личностные универсальные учебные действия



Выпускник научится:

Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;

проявлять готовность к самообразованию.

Выпускник  получит возможность научиться:

определять гуманистические, демократические
и традиционные ценности

многонационального российского общества;

определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;

понимать ценность
жизни во всех её проявлениях и

необходимости ответственного, бережного отношения к ней;

осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной
жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;

развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов
России и мира, через творческую деятельность эстетического характера.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится

основам прогнозирования.

Ученик получит возможность научиться:

основам саморегуляции эмоциональных
состояний;

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.

Коммуникативные универсальные учебные
действия. Ученик научится:

отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой
социализированной и внутренней речи.

Ученик получит возможность научиться:

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;

в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия

Ученик научится:



проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания
количества групп;



устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте
(явлении);

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения
(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены;
подлежащее, сказуемое);

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Использовать  знаково-символические
средства, в т.ч.схемы (включая

концептуальные) для решения учебных задач

Ученик получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;

создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;

осуществлять  синтез как составление целого из частей,

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);

строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-

следственных связей;

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв.

Ученик научится:

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, 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 к ней отношение, и
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументировано 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.

Ученик получит возможность научиться:

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, аргументировано
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
руководством 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).



2.Содержание учебного предмета
5 класс.
Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-культурная
ценность народа.
Русский фольклор. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская
сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван —
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство
главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.

Древнерусская литература. Начало письменности у восточных славян и возникновение
древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.
Древнехристианская книжность на Руси.
Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане. Отзвуки
фольклора в летописи. Герои старинных преданий  и их подвиги во имя мира на родной
земле. Теория литературы. Летопись (начальное представление).
Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный
шум умолк…».
Из литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и
сыновья».
Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег».
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь».
Литература  XX века. Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур  и его
команда».  Пантелеев Л. «Шкидские рассказы».  Паустовский К.Г. «Заячьи лапы».
Пришвин  М.М. «Остров спасения»
Родная природа в произведениях поэтов ХХ века. Рубцов Н.М. «Родная деревня»
Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Самойлов Д. «Сказка».
Берестов В. «Почему-то в детстве…»

6 класс.
1.Своеобразие родной литературы. Значимость чтения и изучения родной литературы
для дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни.
2.Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях национального
характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости,
бескорыстного служения Отечеству.
Сказка «Два Ивана – солдатских сына».
Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений.
3.Древнерусская литература. «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе.
Образное отражение жизни в древнерусской литературе.
4.Литература XIX века. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы
«Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких
испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное
испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем
собственных слабостей в главе «Экзамены».
Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе
Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка.
Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это
слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы
«Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его
отношение к родине в строках лирических стихотворений.



Литература XX века. Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка.
Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе..
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная
проблематика рассказа. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства
милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.
Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным
идеалам.
А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания,
сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь.
Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с
родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и
родителей. Доброта и дружба.
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да
снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные
рощи», А. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А.
Вознесенский «Снег в сентябре». Поэтическое изображение родной природы и
выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное
состояние лирического героя.

7 класс.
1.Русский фольклор. Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и
Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь».
2.Древнерусская литература. «Моления Даниила Заточника»-памятник
гражданственности, духовности и нравственности.
«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения,
старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской
моралью.
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской
литературы.
Литература XVIII века. А.Сумароков. «Эпиграмма».
В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина».
Литература XIX века. Дедушка И.А.Крылов и его басни. А.С.Пушкин. «Скупой
рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца.
И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта
(на выбор). А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы».
А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим».
Литература XX века.
А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в
рассказе.
Сатирические произведения. Сатира. Юмор. Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема
взаимоотношений между своими и чужими. М.Зощенко. «История болезни». Средства
создания комического в рассказе. Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема
красоты (внешней и внутренней.) В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия
матери, потерявшей ребенка. Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе.
8 класс.
1.Введение.  Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного
произведения в культурном наследии страны.
2.Из устного народного творчества.
Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской
литерату Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая
дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский»,
«Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство



раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на
Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки).
Древнерусская литература. А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа
Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме путевых записей,
сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в
индийское государство Бахмани в1468 гг.
Литература XVIII века. Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение
«Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов.
Литература XIX века. А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в
идейном содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них
реального и символического планов, значение образа Петербурга. Н.П.Вагнер "Христова
детка"или Павел Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив
"божественного дитя".
Поэзия 19 века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический
рассказ о героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного.
Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды
Литература XX века. А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя.
Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех
писателя.
Проза о Великой Отечественной войне. Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -
Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, история о
трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости.
Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). –Героизм жителей
осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни.
Современная литература.
Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. Нравственная
проблематика, гуманистическое звучание произведений.
Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь
современных подростков в жестоком мире взрослых.
Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках которые едва
ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть,
фантазировать, придумывать воображаемые миры.
9 класс.
Древнерусская литература. Особенности развития древнерусской литературы.
«Задонщина». Тема единения Русской земли.
Из литературы XVIII века. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к
минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина.
Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П.
Сумарокова.
Из литературы XIX века. Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н.
Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в
творчестве Апухтина А.Н.
Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества
и благородство чувств героя рассказа.
Из литературы XX века. И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная
осень». А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям
о русском человеке. Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора
о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России.
Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком.
Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. Психологизм рассказа Юрия
Казакова «Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к



матери. Смысл названия рассказа). А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для
счастья.
Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном
мире».
Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы  Великой
Отечественной войны.
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема
нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки».
Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания
между людьми.
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы
памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении
писателя.



3.Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

5 класс
№ Наименование

разделов, тем
Тема  урока Количество

часов

1 Своеобразие родной
литературы.

Родная литература как национально-
культурная ценность народа

1

2 Русский фольклор. «Иван — крестьянский сын и чудо-
юдо». Волшебная богатырская сказка
героического содержания. Тема мирного
труда и защиты родной земли. Иван —
крестьянский сын как выразитель
основной мысли сказки. Нравственное
превосходство главного героя. Герои
сказки в оценке автора-народа.
Особенности сюжета.

3

3 Древнерусская
литература.

Легенды и предания. О граде Китеже.
Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане.

1

4 Из литературы XVIII
века

Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь
только дневный шум умолк…».

1

5 Из литературы XIX
века.

Поэтический образ
Родины

Басни. Толстой Л.Н «Два товарища»,
«Лгун», «Отец и  сыновья».

1

Даль В.И. Сказка «Что значит  досуг?». 1
Вяземский П.А. Стихотворение «Первый
снег».

1

Станюкович К.М. Рассказ
«Рождественская ночь».

1

6 Литература  XX века

Родная природа
в произведениях
поэтов ХХ века

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 1
Гайдар А.П. «Тимур  и его  команда». 2
Пантелеев Л. «Шкидские  рассказы». 1
Пришвин  М.М. «Остров спасения» 1
Рубцов Н.М. «Родная деревня»
Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте
сонной…».

1

Самойлов Д. «Сказка».
Берестов В. «Почему-то в детстве…»

1

Всего 17

6 класс

№ Наименование
разделов, тем

Тема урока Количество
часов

1. Своеобразие родной
литературы.

Значимость чтения и изучения родной
литературы для дальнейшего развития
человека. Родная литература как способ

1



познания жизни.
2. Русский фольклор. Воплощение в фольклорных

произведениях национального
характера, народных нравственных
ценностей, прославление силы,
справедливости, бескорыстного
служения Отечеству.
Сказка «Два Ивана – солдатских
сына».
Выразительное чтение произведения.
Характеристика героев фольклорных
произведений.

2

3. Древнерусская
литература.

«Подвиг юноши Кожемяки» из
сказаний о Святославе. Образное
отражение жизни в древнерусской
литературе.

1

4. Литература XIX века Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство
Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»,
«Экзамены»). Отрочество героя. Годы
учебы как череда тяжких испытаний в
жизни подростка. Мечты и попытки их
реализовать. Жестокое нравственное
испытание в главе «Ябеда».
Предательство и муки совести героя.
Преодоление героем собственных
слабостей в главе «Экзамены».

1

Ф.М. Достоевский. «Мальчики».
Сострадание и сопереживание в романе
Ф.М.Достоевского «Братья
Карамазовы». Роль семьи в воспитании
ребёнка.

1

Поэтический образ
Родины.

И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!..
Напишешь это слово…»; М. Ю.
Лермонтов. «Москва, Москва! люблю
тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»);
А. К. Толстой. «Край ты мой,
родимый край», «Благовест». Автор и
его отношение к родине в строках
лирических стихотворений.

2

5. Литература XX века Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна».
Ранимость души подростка. Глубина
человеческих чувств и способы их
выражения в литературе..

1

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая
рыбка». Основная тематика и
нравственная проблематика рассказа
Выразительные средства создания
образов. Воспитание чувства
милосердия, сострадания, заботы о
беззащитном.

1

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася».
Благородство как следование

1



Стихи о прекрасном и
неведомом

внутренним нравственным идеалам.
А. Алексин «Домашнее сочинение».
Взрослые и дети. Радости и огорчения,
расставания, сомнения и открытия, пора
размышлений о жизни и о себе.
Настоящая любовь.

1

Р.П. Погодин «Время говорит – пора».
Герои-подростки и их взаимоотношения
с родителями в литературе и в жизни.
Позиция автора. Взаимопонимание
детей и родителей. Доброта и дружба.

2

А. Блок «Там неба осветлённый
край…», «Снег да снег…», В.Я. Брюсов.
«Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий
«Утро», «Подмосковные рощи», А.
Твардовский «Есть обрыв, где я,
играя…», «Я иду и радуюсь…», А.
Вознесенский «Снег в сентябре».
Поэтическое изображение родной
природы и выражение авторского
настроения, миросозерцания. Слияние с
природой, эмоциональное состояние
лирического героя.

3

Всего 17

7 класс

№ Наименование
разделов, тем

Тема Количество
часов

1 Русский фольклор Героические былины. «Добрыня и змей»,
«Алеша Попович и Тугарин Змеевич»,
«Святогор- богатырь»

1

2 Древнерусская
литература

«Моления Даниила Заточника»-
памятник гражданственности,
духовности и нравственности.
«Повесть о горе-злосчастии». Тема
трагической судьбы молодого поколения,
старающегося порвать со старыми
формами семейно-бытового уклада,
домостроевской моралью.
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема
добра и зла в произведениях
древнерусской литературы.

2

3 Литература XVIII
века.

А.Сумароков. «Эпиграмма».
В.Капнист. «На кончину Гавриила
Романовича Державина»

1

4 Литература XIX
века.

Дедушка И.А.Крылов и его басни. 1
А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь».
«Ужасный век, ужасные сердца».

1



И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние
крепостного права на людей. «Певцы».
Роль таланта
(на выбор).

1

А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех
сквозь слезы».

2

А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к
«братьям нашим меньшим».

2

5. Литература XX  века. А.Аверченко. «Вечером». Характеристика
раннего творчества писателя. Два мира в
рассказе.
Сатирические произведения. Сатира.
Юмор.

1

Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема
взаимоотношений между своими и
чужими.

1

М.Зощенко. «История болезни».
Средства создания комического в
рассказе.

1

Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка».
Вечная проблема красоты (внешней и
внутренней).

1

В.Астафьев. «Мальчик в белой
рубашке». Трагедия матери, потерявшей
ребенка.

1

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки
нравственности в рассказе.

1

Всего 17

8 класс

№ Наименование
разделов, тем

Тема Количество
часов

1 Введение. Своеобразие курса родной литературы в 8
классе.
Значение художественного произведения
в культурном наследии страны

1

2 Из устного народного
творчества.

Фольклорные традиции в русской
литературе. Народные песни в
произведениях русской литературе. Роль
народных песен ("Как во городе было во
Казани" и "Не шуми, мати зеленая
дубравушка" и другие) в произведениях
Пушкина: «Борис Годунов»,
«Дубровский», «Капитанская дочка»,
«Бахчисарайский фонтан» или Народные
песни как средство раскрытия идейного
содержания произведений Пушкина и
Некрасова (поэма «Кому на Руси жить
хорошо». Фольклор в поэме – это

2



пословицы, сказочные персонажи,
загадки).
ры.

3 Древнерусская
литература.

А.Никитин. «Хождение за три моря»,
«Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное» - памятник литературы в
форме путевых записей, сделанных
купцом из Твери Афанасием Никитиным
во время его путешествия в индийское
государство Бахмани в1468 гг.

2

4 Литература XVIII
века.

Карамзин Н.М. Повесть
«Евгений и Юлия». Произведение
«Евгений и Юлия» как оригинальная
«русская истинная повесть». Система
образов

2

5 Литература XIX
века.

А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема
«человек и судьба» в идейном
содержании произведения. Система
образов-персонажей, сочетание в них
реального и символического планов,
значение образа Петербурга.

2

Н.П.Вагнер "Христова детка", Павел
Засодимский «В метель и вьюгу».
Рождественские рассказы. Мотив
"божественного дитя".

2

Поэзия 19 века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь
Михайло Репнин". Исторический рассказ
о героическом поступке князя М.
Репнина в эпоху Ивана Грозного.
Теория литературы: лиро-эпические
произведения, их своеобразие и виды

1

6 Литература XX века. А.Т. Аверченко «Специалист» или другое
произведение писателя. Сатирические и
юмористические рассказы писателя.
Тонкий юмор и грустный смех
писателя.

2

7 Проза о Великой
Отечественной

войне.

Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки»
(главы). -Изображение жизни мальчишек
во время
Великой Отечественной войны, история
о трудностях, опасностях и
приключениях, о дружбе, смелости и
стойкости.

1

8 Современная
литература.

Проза о подростках и
для подростков
последних
десятилетий.

Нравственная проблематика,
гуманистическое звучание произведений.
Д.Доцук. Рассказ о писательнице.
"Голос"- повесть о том, как побороть
страхи. Жизнь современных подростков в
жестоком мире взрослых.
Н. Назаркин «Мандариновые острова»
(фрагменты)-повесть о мальчишках,

2



которые едва ли не большую часть
своей жизни проводят в больнице, но это
не мешает им играть, фантазировать,
придумывать воображаемые миры

Всего 17

9 класс

№ Наименование
разделов, тем

Тема Количество
часов

1
Древнерусская
Литература.

Особенности развития древнерусской
литературы.
«Задонщина». Тема единения Русской
земли..

1

2

Из литературы XVIII
века.

«История государства Российского»
(фрагмент). «Уважение к минувшему» в
исторической хронике Н.М.Карамзина.

1

Русские баснописцы 18 века. Басня
«Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и
А. П. Сумарокова.

1

3 Из литературы XIX. Образ родной природы в стихах поэтов
XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение
«День ли царит, тишина ли ночная…».
Поэтические традиции XIX века в
творчестве Апухтина А.Н.

1

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на
бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского
общества и благородство чувств героя
рассказа

1

4 Из литературы XX
века.

И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные
аллеи». «Холодная осень».

1

А.Толстой. «Русский характер» -
своеобразный итог рассуждениям
о русском человеке.

1

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» –
многолетние раздумья автора о человеке,
о природе, о проблемах современного
общества и о судьбе России.

2

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!»
Безнравственность забвения человека
человеком. Тема благодарности
воспитавшим нас людям, памяти о них.

1

Психологизм рассказа Юрия Казакова
«Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский.
«Телеграмма». Отношение Насти к
матери. Смысл названия рассказа)

1

А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно
человеку для счастья.

1

Глубина философского обобщения в
рассказе А. Платонова «В прекрасном и
яростном мире».

1



Екимов Б.П. «Ночь исцеления».
Трагическая судьба человека в годы
Великой Отечественной войны.

1

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени –
один из основных мотивов рассказа. Тема
нравственного выбора. Образ «вечной
Сонечки»

1

Е. Габова. Рассказ
«Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема
отсутствия понимания между людьми.

1

Захар Прилепин. «Белый квадрат».
Нравственное взросление героя рассказа.
Проблемы памяти, долга, ответственности,
непреходящей человеческой жизни в
изображении писателя

1

Всего 17

Примерные темы проектных и исследовательских работ
5 – 6 класс

1. Книги вчера, сегодня, завтра
2. Литература и мой край
3. Мои ровесники в литературных произведениях
4. Знаменитые поэты и писатели моего города
5. Что читают мои одноклассники
6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества

7 - 8 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

8 – 9 классы

1. Штампы и стереотипы в современной публичной речи.
2. Мудрость слова
3. Мой Высоцкий
4. Что читают в моем классе





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана в соответствии с
примерной программой «Русский родной язык» для образовательный организаций,
реализующих программы основного общего образования.

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного
курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации,
и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом.

Цели курса русского родного языка следующие:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса,
любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение
культурой межнационального общения;

 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, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане
Программа по русскому родному  языку составлена на основе требований к

предметным результатам освоения основной образовательной программы,
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования.

Программа учебного предмета «Русский родной язык» предназначена для изучения
в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов.

Класс Количество часов в
неделю

Количество
часов в год



5 0,5 17
6 0,5 17
7 0,5 17
8 0,5 17
9 0,5 17

Итого 2,5 85

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования
гражданской идентичности в поликультурном обществе.

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского
языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской
культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к
культурно-историческому опыту человечества.

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа,
говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность
аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли
других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов,
ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-
нравственных ценностей.

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый
статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на
качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует
овладению будущей профессией.

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней.

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования
русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую,
непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте
богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и
мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном
языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам
других народов нашей страны и мира.



Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности
как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует
преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных
функций языковой кодификации.

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Основные содержательные линии программы  предмета
«Русский родной язык»

Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает
и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки
программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса
русского языка и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и
духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского
языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах
общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других
народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться ими.

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков
использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений
определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов,
жанров, стилистической принадлежности.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Изучение предмета «Русский родной язык» должно обеспечивать:
воспитание ценностного отношения к родному языку на родном языке как

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за

сохранение культуры народа;
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;



получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на
уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и
отражать:

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на
нём:
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в

современном мире;
осознание роли русского родного языка в жизни человека;
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития

языка с историей общества;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского

родного языка;
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления
слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих
традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких
фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях
речевого общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление
пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого
общения;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата
взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-
источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и
более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского
языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика
старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;
общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение
значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное
употребление иноязычных слов;

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения
устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения
современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и
стилистической окраске;

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного



своеобразия диалектизмов;
осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах
в современном русском языке;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи:
толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов,
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей;
словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

Овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия
основными нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую

ценность;
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и
осуществлять их совершенствование и развитие;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм
современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚
прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий
прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после
мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения;
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн
и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед
мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в
отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в
рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных
словах;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом

речи и стилями речи;
различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;
употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;



понимание активных процессов в области произношения и ударения;
соблюдение основных лексических норм современного русского

литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы
употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в
соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;
употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной
литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;

различение стилистических вариантов лексической нормы;
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом

стилистических вариантов лексической нормы;
употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических

вариантов лексической нормы;
различение типичных речевых ошибок;
редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен
существительных; сложных существительных; имён собственных (географических
названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных
несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и
фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических
форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение
местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных
форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью
к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм
множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа
настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и
несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен
прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи
однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим,
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода;
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с
числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов
благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе
словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в
словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с
причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных
предложений разных видов;

определение типичных грамматических ошибок в речи;
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚
деепричастий‚ наречий;

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с
учётом вариантов грамматической нормы;

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом



смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления
грамматических ошибок;

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;
соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной
речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку;
употребление формы «он»;

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного
общения, лежащих в основе национального речевого этикета;

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих

противостоять речевой агрессии;
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого

этикета;
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового

общения;
понимание активных процессов в русском речевом этикете;
соблюдение основных орфографических норм современного русского

литературного языка(в рамках изученного в основном курсе);
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского

литературного языки(в рамках изученного в основном курсе);
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения

лексического значения слова, особенностей употребления;
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;
использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а
также в процессе редактирования текста;

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной
речи.

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚
ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных,
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи;

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи;

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать
фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами;

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и
определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять
логический план текста;



проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых
структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные,
стержневые/индуктивно-дедуктивные);

владение умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком
литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование
графиков, диаграмм, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных
сетях;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения:
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение
извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в
споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию
на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной
дискуссии;

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника;
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности
объекта; оценки;

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение,
дефиниция, собственно описание, пояснение;

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение,
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации,
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз,
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов,
загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации
текста, его сильных позиций;

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их;
оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.
Личностные результаты освоения программы:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная



значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность
истории народов и государств, находившихся на территории современной России);

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

3. Понимание  родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о
лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного
языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и
оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.

4.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.

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного
лидерского потенциала).

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные
этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;



уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании
красоты человека.

11. Сформированность основ экологической культуры.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели

деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и
ресурсы для решения задачи и достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
результата;

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных

результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.



Познавательные УУД
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

 излагать полученную информацию;
 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно

полученными данными.
2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 определять идею текста;
 преобразовывать текст;
 оценивать содержание и форму текста.
3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные

работы.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;

 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска.

Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,



аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:

 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом);

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых

речевых средств;
 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные  под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3.Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные
ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и
правила информационной безопасности.

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);



• заполнять и дополнять таблицы, схемы.
В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности.

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределенности.

Предметные результаты
Ученик научится:
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и

неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих

способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные
нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические,
пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому
самосовершенствованию;

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой
культуры;

Ученик получит возможность научиться:
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.



2. Содержание учебного предмета
5 КЛАСС. Первый год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 ч).
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному
языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский
язык – язык русской художественной литературы.

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного
русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.),
народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель,
цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна
девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная,
Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных
сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с
поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной
культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с
языком жестов других народов.

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных
исторических эпох.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик).
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и
т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом,
неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских,
но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости
– в тюркских языках и т.п.).

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи (5 час).



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в
орфоэпических словарях.

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки —
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная,
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).

Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных,
глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы
(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён
существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино –
кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚
блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный
— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных
(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических
названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён
существительных.

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –
а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) –
корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники
транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи
(кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа
существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора,
тракторы – трактора и др.).

Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы
обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений
собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени
воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния.
Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы
обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки
(скороговорки).

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи



Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы
описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи
предложений и частей текста.

Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными
суффиксами и т.д.).

Резерв учебного времени – 1 ч

6 КЛАСС.  Второй год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное
своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы.
Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не
свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др.
Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.
Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной
лексики в современном русском языке.

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта,
исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку
и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.).

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚
устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм;
заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в
кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах
глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего
времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др.
Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления
синонимов.

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов.

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.



Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий;
названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и
(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и
окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч.
существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч.
существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан
чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.
Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные
грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду –
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов,
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен,
торжествен – торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках.

Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость,
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения,
позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий
этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы.
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца
общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы
благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы

работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,

дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура
устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-
добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных
частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные
средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Резерв учебного времени – 1 ч.



7 КЛАСС. Третий год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 час)
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 речевой контексте (губернатор, диакон,
ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных
слов как проблема культуры речи.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного 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, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного
числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 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
норм(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. Этикет использования изобразительных
жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

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.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога 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.
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.

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 подтекстная информация в

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах.
Притча.

Резерв учебного времени – 1 ч.

8 КЛАСС. Четвёртый год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5  ч)
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские)
слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник
развития лексики русского литературного языка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной
публицистике.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском,
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и
незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других
народов.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о]
после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш;
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -
инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н]
перед ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе,
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского
рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола,
две молодых женщины и две молодые женщины).



Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси,
обеих сестер – обоих братьев).

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько,
большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочниках.

Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый

этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном
общении.

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса,
критика аргументов, критика демонстрации.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила
корректной дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе
электронного), страницы дневника и т.д.

Резерв учебного времени – 1 ч.

9 КЛАСС. Пятый год обучения (17 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном
русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост
словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение
значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка,
создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных
вариантов в современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.



Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря,
согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на
слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ св составе
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех
же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы
в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических
словарях и справочниках. Словарные пометы.

Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в

социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,

диаграмм, схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и

языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Резерв учебного времени – 1 ч



3.Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

5 класс
№ Раздел Тема урока Кол.

часов

1

Язык и
культура

Наш родной русский язык. Из истории русской
письменности.

1

2
Язык – волшебное зеркало мира и национальной
культуры

1

3
История в слове: наименования предметов традиционной
русской одежды и русского быта

1

4
Образность русской речи: метафора, олицетворение.
Живое слово русского фольклора.

1

5
Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы,
поговорки.

1

6 О чем могут рассказать имена людей и названия городов 1
7 Культура речи Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения 1
8 Речь точная и выразительная. Основные лексические

нормы
1

9 Речь правильная. Основные грамматические нормы 1
10 Речевой этикет: нормы и традиции 1
11 Речь. Речевая

деятельность.
Текст

Язык и речь. Средства выразительной  устной речи.
Формы речи: монолог и диалог.

1

12 Текст и его строение. Композиционные особенности
описания, повествования, рассуждения

1

13 Функциональные разновидности языка. Разговорная
речь. Просьба, извинение

1

14 Официально-деловой стиль. Объявление 1
15 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план

текста
1

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1
17 Язык художественной  литературы. Литературная сказка.

Рассказ.
1

6 класс
№ Раздел Тема урока Кол.

часов
1

Язык и
культура

Краткая история русского литературного языка. 1

2
Роль церковнославянского  языка в развитии русского
языка.

1

3
Диалекты как часть народной культуры. 1

4
Лексические заимствования как результат
взаимодействия национальных культур.

1

5
Национально-культурная специфика русской
фразеологии.

1

6 Культура речи Русская орфоэпия. Стилистические особенности
произношения и ударения.

1

7 Речь точная и выразительная. Основные лексические
нормы

1



8 Стилистическая окраска слов 1
9 Речь правильная. Основные грамматические нормы 1
10 Речевой этикет. Национальные особенности  и

устойчивые формулы речевого этикета в общении.
1

11 Речь. Речевая
деятельность.

Текст

Язык и речь. Эффективные приёмы чтения. 1
12 Текст как единица языка и речи. Тематическое единство

текста.
13 Функциональные разновидности языка. Разговорная

речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
1

14 Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 1
15 Научное сообщение (устный ответ ). Содержание и

строение учебного сообщения.
1

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1
17 Язык художественной литературы. Описание внешности

человека.
1

7 класс
№ Раздел Тема урока Кол.

часов
1

Язык и
культура

Русский язык как развивающееся явление. 1

2
Связь исторического развития языка с историей
общества.

1

3
Факторы, влияющие на развитие языка. 1

4
Устаревшие слова как живые свидетели истории. 1

5
Актуализация устаревшей лексики в новом речевом
контексте

1

6 Лексические заимствования последних десятилетий.

7 Культура речи Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях,
деепричастиях, наречиях.

1

8 Основные лексические нормы. Паронимы и точность
речи.

1

9 Грамматические нормы современного русского
литературного языка.

1

10 Грамматические ошибки в образовании формы глагола,
причастий, деепричастий, наречий.

1

11 Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера
общения.

1

12 Невербальный (несловесный) этикет общения. 1
13 Речь. Речевая

деятельность.
Текст

Язык и речь. Традиции русского речевого общения. 1
14 Основные признаки текста: смысловая цельность,

информативность, связность.
15 Функциональные разновидности языка. Разговорная

речь. Беседа. Спор
1

16 Публицистический стиль. Путевые записки. 1
17 Язык художественной литературы. Притча 1



8 класс
№ Раздел Тема урока Кол.

часов
1

Язык и
культура

Исконно русская лексика. 1

2
Роль старославянизмов в развитии русского
литературного языка.

1

3
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных
текстах, современной публицистике.

1

4
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея
речевого этикета.

1

5 Речевой этикет и вежливость. 1

6 Культура речи Орфоэпические нормы современного русского
литературного языка.

1

7 Лексические нормы современного русского
литературного языка.

1

8 Грамматические нормы современного русского
литературного языка.

1

9 Активные процессы в речевом этикете. 1
10 Речевая агрессия.
11 Речь. Речевая

деятельность.
Текст

Эффективные приёмы слушания. 1
12 Основные методы, способы  и средства получения,

переработки информации.
1

13 Структура аргументации: тезис, аргумент. 1
14 Доказательство и его структура. 1
15 Разговорная речь. Самохарактеристика,

самопрезентация, поздравление.
1

16 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная
дискуссия.

1

17 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре
письма другу, страницы дневника.

1

9 класс

1 Язык и
культура

Отражение в русском языке культуры и истории русского
народа

1

2 Ключевые слова русской культуры.
Крылатые слова и выражения в русском языке

1

3 Новые иноязычные заимствования в   современном
русском языке

1

4 Словообразовательные неологизмы в   современном
русском языке

1

5 Переосмысление значений слов в   современном русском
языке

1

6 Стилистическая переоценка слов в   современном русском
языке

1

7 Культура
речи

Орфоэпические нормы   современного русского
литературного языка

1

8 Лексические нормы современного русского литературного
языка

1

9 Грамматические нормы современного русского
литературного языка

1



10 Речевой этикет в деловом общении 1
11 Правила сетевого этикета 1
12 Речь. Речевая

деятельность.
Текст

Русский язык в Интернете 1
13 Виды преобразования текстов.

Разговорная речь. Анекдот, шутка
1

14 Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 1
15 Публицистический стиль. Проблемный  очерк 1
16 Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 1
17 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1

Примерные темы проектных и исследовательских работ
5 – 6 класс

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
Из этимологии фразеологизмов.
Из истории русских имён.
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь
юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего
края/России».

7 – 8 класс
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке.
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.
Этимология обозначений имен числительных в русском языке.
Футбольный сленг в русском языке.
Компьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке.
Интернет-сленг.
Этикетные формы обращения.
Как быть вежливым?

8 – 9 класс
Как назвать новорождённого?
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).
Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.
Сетевой знак @ в разных языках.
Девизы и слоганы любимых спортивных команд.
Языковая  игра как основа создания шуток и  анекдотов
Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что
общего и в чём различие.
Язык и юмор.
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре»
«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в
социальных сетях».





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая учебная программа по русскому языку основного общего образования   составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего
образования по русскому языку (базовый уровень), утверждённого  приказом Министерства
образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с изменениями, внесенными  приказом
Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015
года № 1577;  на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной
программы по русскому языку для 5–9 классов и авторской программы   М.Т. Баранова, Т.А.
Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и
других. 5-9 классы)

Цели и задачи изучения предмета
Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:
 воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и

любви к русскому языку;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях; обогащение словарного запаса;

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных,

информационных, организационных;
 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся.

Роль предмета в формировании ключевых компетенций
Язык – по своей специфике и  социальной значимости – явление уникальное: он является

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам культуры и
литературы.

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в коммуникации являются теми
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во
всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира.

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено познавательно-практической
направленностью предмета и возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Развитие речи
обучающихся осуществляется в трех направлениях:

 овладение нормами русского литературного языка;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;
 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной

форме.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка;
обогащения словарного запаса и грамматического строя учащихся; формирования способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и
ученых-русистах; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. Усвоение
теоретических сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся.

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения
национальной культуры, понимание  взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального
общения.



Формы, методы, технологии обучения
В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме с элементами
личностно-ориентированного обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие
формы организации учебной деятельности: урок изучения и первичного закрепления новых знаний,
урок обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок, урок-зачет, урок контроля и
коррекции знаний. Для реализации программы учителем могут быть использованы различные
методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый,
проблемный и др. Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких
как развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее
обучение,  ИКТ в преподавании русского языка.

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде текущей аттестации
(поурочная, четвертная, годовая), контрольных работ, диктантов, сочинений, изложений. При
осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:

 диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный,
распределительный, свободный, словарно-орфографический);

 тесты;
 изложения  (подробное, выборочное, сжатое);
 списывание (осложненное и неосложненное, с условными пояснениями);
 сочинения разных жанров и типов речи (повествование, описание, рассуждение);
 комплексный анализ текста;
 сообщения на лингвистическую тему.

Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения:
 речевые умения и навыки;
 умение выполнять разнообразные виды анализа на основе имеющихся лингвистических

знаний;
 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и
пунктуационных норм;

 умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра.
Обоснование выбора учебно-методического комплекта

Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской программой М.Т.
Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.А. Дейкиной (Русский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016). Обучение осуществляется по
следующим учебникам:

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х
частях. М.: Просвещение, 2015;

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х
частях. М.: Просвещение, 2016;

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.:
Просвещение, 2017;

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.:
Просвещение, 2019;

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.:
Просвещение, 2019.

Выбранный УМК позволяет вести обучение русскому языку в основной школе на
современном уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную временем, и
актуальность. Комплект издается в течение многих лет, а обновленный учебник переработан в
соответствии с ФГОС и реализует идею интегрированного обучения языку и речи,
предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, а также
привлечение большого объема сведений культурологического характера.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного

курса русского языка составляют основные сведения о нем. Программа содержит:
 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики,

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и
стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в
жизни общества, о языке как развивающемся явлении; речеведческие понятия, на основе
которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование
коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского
литературного языка;

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий
пунктуационных правил.

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть
обучающиеся.

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения на
основе компетентностного подхода.

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического
мышления и речи обучающихся. Развитие речи обучающихся на уроках русского языка
предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения,
письма) и осуществляется в трех направлениях:

 первое направление – овладение нормами русского литературного языка (литературного
произношения, образования форм слова, построения словосочетаний и предложений,
употребления слов в соответствии с лексическим значением и стилевой
принадлежностью);

 второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
обучающихся (систематическая словарная работа);

 третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в
устной и письменной форме (в том числе сочинений и изложений).

Работа по развитию связной речи включает в себя и формирование навыков выразительного
чтения.

Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого внимания
к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических,
пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи,
определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в
предложении и т.д.

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся
при анализе, сопоставлении  и группировке фактов языка, при проведении фонетического,
морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов
разбора, которые следует использовать для объяснения условия выбора орфограммы и знаков
препинания, а также для выработки навыков самоконтроля.

Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма. Изучая с
обучающимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы
школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали
способами применения правил на практике. Важно обеспечить закрепление орфографических и
пунктуационных навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса
русского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания.
Для работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени,
предназначенная для изучения предмета.

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5,
6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и
словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является
предметом изучения в 8 и 9 классах, однако первоначальные понятия синтаксиса и пунктуации
вводятся в 5 классе, что позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и
речевыми навыками обучающихся и подготовить их к изучению систематического курса
синтаксиса.



Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей обучающихся. Работа
по культуре речи рассредоточена по всем классам.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности обучающихся, и
х способностей.

Вструктуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных рез

ультатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оцен
ка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускаю
щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информ
ации.

2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами униве
рсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности мета
предметных результатов.

3. Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов уч
ебного предмета, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник

получит возможность научиться».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут
быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так
и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения
планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих



предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению
с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с
помощью
которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.

1. Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:
1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа России. Осознание 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. Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к ценностям народов России и народов
мира. Чувство ответственности и долга перед Родиной.
2. Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания.
5. Освоенность 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 учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических способностей.
6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.
7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности.
8. Сформированность 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.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению).

3. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с
информацией, участие в проектной деятельности. На уроках по учебному предмету
«Русский язык» будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том
числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников
будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего».
При изучении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся усовершенствуют
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся приобретут опыт

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.



В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;



- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;



- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную
область;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
- критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;



- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
-
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации рез
ультатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителе
м и сверстниками; работать индивидуально и
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиц
ий и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучаю
щийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;



- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ), мотивации к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами.
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, словарей и других
поисковых систем;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргументации и выразительности;

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять



их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной
речи;

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение,
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их
совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры,
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы,
антонимы, омонимы) в речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,

этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм
по значению и основным грамматическим признакам;

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова
категории состояния и наречия;

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых
оттенков частиц;

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических
особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика
звуков слова;

определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;



деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;

определение грамматической основы предложения;
распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных
конструкций;

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи
между частями сложного предложения;

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному
из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного
типа речи и соблюдения норм их построения;

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их
строения и способах конструирования информационных запросов;

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова,
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого
и переносного значения, особенностей употребления;

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей
употребления фразеологизмов;

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка:

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на

письме;



применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и

в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими
нормами;

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи
с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение
видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте.
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• 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;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи
и функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать_лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);



• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.

2. Основное содержание учебного предмета
Речь. Речевая деятельность Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и
письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности
разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-
делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи
(рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв,
выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического
стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение,
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля
(расписка, доверенность, заявление, резюме).



Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная
и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование,
описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.

Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения,

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы,
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями,
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в
зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,

сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,

этический. Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические,
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного
языка.

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства
общения. Межкультурная коммуникация.

4. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
1. Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков. Историческое развитие русского языка.

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык,
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты,
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение
их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и
крылатые слова.

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского
языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение и другие).



Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.

2. Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков

в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность,
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль
ударения. Фонетический анализ слова.

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв.
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на
письме.

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков;
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.

Применение знаний по фонетике в практике правописания.
3. Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.
Морфемный анализ слова.

Способы образования слов (морфологические и неморфологические).
Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная
пара. Словообразовательный анализ слова.

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.

4. Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской
лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный,
нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и
заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства
выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского
литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным
лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов,
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.

Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления.
5. Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой
самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место
причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и
звукоподражательные слова.

Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.



Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных,
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).

Применение знаний по морфологии в практике правописания.
6.
7. Синтаксис

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,
его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные,
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные
предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы
построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного
предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении;
построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным,
присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой»,
«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения
предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной
речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
8. Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных
орфографических норм.

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.
Соблюдение основных пунктуационных норм.

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

5 класс
№ Раздел, тема Кол-во

часов
1. Язык и общение.

Язык и человек. Общение устное и письменное. ИОТ-16–2016.
1

2. Читаем учебник. Слушаем на уроке. 1
3. Стили речи. 1
4. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в начальной 1



школе»
5. Вспоминаем, повторяем, изучаем

Звуки и буквы. Произношение и правописание
1

6. Орфограмма. 1
7. Правописание проверяемых гласных в корне слова 1
8. Правописание проверяемых согласных в корне слова 1
9. Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1
10. Буквы и,у,а после шипящих 1
11. Разделительные ъ и ь знак 1
12. Раздельное написание предлогов с другими словами 1
13. Что мы знаем о тексте

Изложение.
1

14. Части речи 1
15. Глагол 1
16. -Тся и –ться в глаголах 1
17. Тема текста. Сочинение на тему «Воскресная прогулка» 1
18. Личные окончания глаголов 1
19. Имя существительное 1
20. Склонение имен существительных 1
21. Имя прилагательное 1
22. Сочинение по картине А.Пластова «Летом» 1
23. Местоимение 1
24. Основная мысль текста. Сочинение «Летние радости» 1
25. Контрольная работа по теме «Вспоминаем, повторяем, изучаем» 1
26. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.

Синтаксис. Пунктуация.
1

27. Словосочетание 1
28. Словосочетание 1
29. Разбор словосочетания 1
30. Предложение 1
31. Сжатое изложение 1
32. Виды предложений по цели высказывания 1
33. Восклицательные предложения 1
34. Сочинение. Устный отзыв о сочинении товарища 1
35. Члены предложения.

Подлежащее
1

36. Сказуемое 1
37. Подробное изложение 1
38. Тире между подлежащим и сказуемым 1
39. Нераспространенные и распространённые предложения 1
40. Второстепенные члены предложения 1
41. Дополнение 1
42. Определение 1
43. Обстоятельство 1
44. Предложения с однородными членами 1
45. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1
46. Знаки препинания в предложениях с однородными членами с

обобщающим словом
1

47. Предложения с обращениями 1
48. Предложения с обращениями 1



49. Письмо 1
50. Синтаксический разбор простого предложения 1
51. Рассказ на основе картины Ф.Решетникова «Мальчишки» 1
52. Пунктуационный разбор простого предложения 1
53. Простые и сложные предложения 1
54. Простые и сложные предложения 1
55. Синтаксический разбор сложного предложения 1
56. Прямая речь 1
57. Прямая речь 1
58. Диалог 1
59. Повторение и закрепление по теме «Синтаксис и пунктуация» 1
60. Выборочное изложение 1
61. Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 1
62. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.

Фонетика. Гласные звуки.
1

63. Согласные звуки. 1
64. Изменение звуков в потоке речи 1
65. Согласные твёрдые и мягкие 1
66. Повествование. Изложение. 1
67. Согласные звонкие и глухие 1
68. Графика. Алфавит. 1
69. Описание предмета. Сочинение. 1
70. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 1
71. Двойная роль букв е,ё,ю,я 1
72. Орфоэпия 1
73. Фонетический разбор слова 1
74. Повторение по теме «Фонетика» 1
75. Повторение по теме «Фонетика» 1
76. Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика.

Орфография»
1

77. Лексика. Культура речи.
Слово и его лексическое значение

1

78. Однозначные и многозначные слова 1
79. Сочинение-рассуждение 1
80. Прямое и переносное значение слов 1
81. Омонимы 1
82. Синонимы 1
83. Сочинение по картине И.Грабаря «Февральская лазурь» 1
84. Антонимы 1
85. Изложение «Первый снег» 1
86. Повторение и закрепление по теме «Лексика» 1
87. Контрольная работа по теме по теме «Лексика» 1
88. Морфемика. Орфография. Культура речи.

Морфема – наименьшая значимая часть слова
1

89. Изменение и образование слов 1
90. Окончание 1
91. Основа слова 1
92. Сочинение. Письмо другу. 1
93. Корень слова 1
94. Рассуждение 1



95. Суффикс 1
96. Приставка 1
97. Выборочное изложение 1
98. Чередование звуков 1
99. Беглые гласные 1
100. Варианты морфем 1
101. Морфемный разбор слова 1
102. Правописание гласных и согласных в приставках 1
103. Буквы з и с на конце приставок 1
104. Буквы а-о в корне -лаг- - -лож- 1
105. Буквы а-о в корне -раст- - -рос- 1
106. Буквы ё-е после шипящих в корне слова 1
107. Буквы и-ы после ц 1
108. Сочинение по картине П.Кончаловского «Сирень в корзине» 1
109. Повторение и закрепление по теме «Морфемика» 1
110. Контрольная работа по теме «Морфемика. Орфография. Культура

речи»
1

111. Работа над ошибками в контрольной работе «Морфемика. Орфография.
Культура речи»

1

112. Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное как часть речи.

1

113. Доказательства в рассуждении 1
114. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 1
115. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 1
116. Имена существительные собственные и нарицательные 1
117. Имена существительные собственные и нарицательные 1
118. Род имен существительных 1
119. Имена существительные, которые имеют форму только

множественного числа
1

120. Сжатое изложение 1
121. Имена существительные, которые имеют форму только единственного

числа
1

122. Три склонения имён существительных 1
123. Падеж имён существительных 1
124. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в

единственном числе
1

125. Изложение с изменением лица 1
126. Множественное число имен существительных 1
127. Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных 1
128. Повторение и закрепление по теме «Имя существительное» 1
129. Повторение и закрепление по теме «Имя существительное» 1
130. Отзыв на устное сочинение по картине 1
131. Морфологический разбор имени существительного 1
132. Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1
133. Работа над ошибками в контрольной работе по теме «Имя

существительное»
1

134. Имя прилагательное как часть речи 1
135. Имя прилагательное как часть речи 1
136. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 1
137. Описание животного. Изложение. 1



138. Прилагательные полные и краткие 1
139. Сочинение по картине А.Комарова «Наводнение» 1
140. Морфологический разбор имени прилагательного 1
141. Повторение и закрепление по теме «Имя прилагательное» 1
142. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 1
143. Глагол как часть речи 1
144. Не с глаголами 1
145. Рассказ 1
146. Неопределённая форма глагола 1
147. Правописание -тся и -ться в глаголах 1
148. Виды глагола 1
149. Буквы е-и в корнях с чередованием 1
150. Невыдуманный рассказ о себе 1
151. Время глагола 1
152. Прошедшее время 1
153. Настоящее время 1
154. Будущее время 1
155. Спряжение глаголов 1
156. Спряжение глагола с безударным личным окончанием 1
157. Спряжение глагола с безударным личным окончанием 1
158. Морфологический разбор глагола 1
159. Сжатое изложение 1
160. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2 лице единственного числа 1
161. Употребление времен глагола 1
162. Повторение и закрепление по теме «Глагол» 1
163. Контрольная работа по теме «Глагол» 1
164. Повторение и систематизация изученного

Разделы науки о языке
1

165. Орфограммы в приставках и в корнях слов 1
166. Итоговая контрольная работа по изученному в 5 классе 1
167. Работа над ошибками в итоговой контрольной работе 1
168. Орфограммы в окончаниях слов 1
169. Употребление букв ъ и ь знаков 1
170. Знаки препинания в простом и сложном предложениях,

в предложениях с прямой речью
1

Итого 170
6 класс

№ урока Раздел, тема Кол-во
часов

1. Язык. Речь. Общение.
ИОТ-16-2016. Русский язык - один из развитых языков мира.

1

2. Литературный язык и его нормы 1
3. Культура речи. 1
4. Речевая ситуация. 1
5. Повторение изученного в 5 классе

Фонетика. Орфоэпия.
1

6. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 1
7. Части речи. 1
8. Орфограммы в окончаниях слов. 1



9. Сочинение «Интересная встреча» 1
10. Словосочетания. 1
11. Простое предложение. Знаки препинания. 1
12. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 1
13. Синтаксический разбор предложений. 1
14. Прямая речь. Диалог. 1
15. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 классе» 1

16. Р Анализ контрольной работы. 1
17. Текст, его особенности. 1
18. Основная мысль текста. 1
19. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1
20. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 1
21. Понятие о функциональных разновидностях языка. 1
22. Официально-деловой стиль речи. Заявление. 1
23. Лексика и фразеология. Культура речи

Слово и его лексическое значение. 1
24. Слово и его лексическое значение. 1
25. Собирание материалов к сочинению 1
26. Сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя» 1
27. Изобразительно-выразительные средства языка 1
28. Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления. 1
29. Общеупотребительные слова. Толковые словари. 1
30. Профессионализмы. 1
31. Диалектизмы. 1
32. Сжатое изложение. 1
33. Жаргонизмы 1
34. Эмоционально окрашенные слова 1
35. Исконно русские и заимствованные слова. 1
36. Новые и устаревшие слова 1
37. Устаревшие слова (архаизмы, историзмы). 1
38. Фразеологизмы 1
39. Источники фразеологизмов 1
40. Словари русского языка. Лингвисты-авторы (составители) словарей. 1
41. Лексический разбор слова 1
42. Составление сообщения о

возникновении фразеологизмов. Повторение.
1

43. Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология» 1
44. Анализ контрольной работы по теме «Лексика и фразеология» 1
45. Словообразование. Орфография. Культура речи.

Морфемика и словообразование. 1
46. Морфемика и словообразование. 1
47. Описание помещения.
48. Основные способы образования слов в русском языке. 1
49. Основные способы образования слов в русском языке. 1
50. Словообразовательное гнездо 1
51. Этимология слов. Этимологические словари. Что в имени тебе моём 1
52. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план 1
53. Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-. 1
54. Правописание чередующихся гласных а и о в корнях - гар-– -гор-. 1
55. Правописание чередующихся гласных а и о в корнях --зар-– -зор-. 1



56. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 1
57. Гласные в приставках пре- и при-. 1
58. Гласные в приставках пре- и при-. 1
59. Гласные в приставках пре- и при-. 1
60. Гласные в приставках пре- и при-. 1
61. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1
62. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1
63. Сложносокращённые слова 1
64. Сочинение по картине Р.Ф.Хузина «У окно». 1
65. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1
66. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1
67. Повторение изученного по теме «Морфемика и словообразование». 1
68. Контрольная работа по теме «Словообразование.

Орфография. Культура речи»
1

69. Анализ контрольной работы. 1
70. Морфология. Орфография. Культура речи.

Имя существительное 1
71. Повторение изученного в 5 классе. 1
72. Письмо другу. 1
73. Разносклоняемые имена существительные. 1
74. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 1
75. Диктант по тексту упр.309 1
76. Несклоняемые имена существительные. 1
77. Несклоняемые имена существительные. 1
78. Род несклоняемых имен существительных. 1
79. Имена существительные общего рода. 1
80. Морфологический разбор имени существительного. 1
81. Составление текста-описания по личным впечатлениям. 1
82. Не с существительными. 1
83. Не с существительными. 1
84. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 1
85. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 1
86. Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. 1
87. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1
88. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1
89. Повторение и обобщение знаний по теме «Имя существительное» 1
90. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 1
91. Анализ контрольной работы. 1
92. Имя прилагательное.

Имя прилагательное. 1
93. Повторение изученного в 5 классе 1
94. Описание природы. 1
95. Степени сравнения имен прилагательных 1
96. Образование сравнительной степени. 1
97. Образование превосходной степени сравнения. 1
98. Разряды прилагательных по значению. Качественные

прилагательные.
1

99. Относительные прилагательные. 1
100. Выборочное изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» 1



101. Выборочное изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» 1
102. Притяжательные прилагательные. 1
103. Морфологический разбор имени прилагательного. 1
104. Проектно-исследовательская работа (у.400) 1
105. Не с прилагательными 1
106. Не с прилагательными 1
107. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 1
108. Описание пейзажа по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер». 1
109. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1
110. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1
111. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1
112. Описание игрушки. 1
113. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. 1
114. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1
115. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1
116. Повторение и обобщение по теме «Имя прилагательное» 1
117. Публичное выступление о произведениях народного промысла. 1
118. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 1
119. Анализ контрольной работы. 1
120. Имя числительное.

Имя числительное как часть речи. 1
121. Расписка 1
122. Простые и составные числительные. 1
123. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1
124. Порядковые числительные. 1
125. Разряды количественных числительных 1
126. Числительные, обозначающие целые числа. 1
127. Склонение количественных числительных. 1
128. Правописание гласных в падежных окончаниях числительных. 1
129. Дробные числительные. 1
130. Юмористический рассказ по рисунку. 1
131. Собирательные числительные. 1
132. Морфологический разбор имени числительного. 1
133. Повторение по теме «Имя числительное». 1
134. Публичное выступление «Берегите родную природу». 1
135. Контрольная работа по теме «Имя числительное». 1
136. Анализ контрольной работы.

Проектно-исследовательская работа «Статистический портрет
класса»

1

137. Местоимение.
Местоимение как часть речи.

1

138. Личные местоимения. 1
139. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. 1
140. Возвратное местоимение себя. 1
141. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. 1
142. Вопросительные местоимения. 1
143. Относительные местоимения 1
144. Неопределенные местоимения. Не в неопределенных местоимениях. 1
145. Дефис в неопределенных местоимениях. 1



146. Отрицательные местоимения. 1
147. Отрицательные местоимения. 1
148. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных

местоимениях.
1

149. Притяжательные местоимения. 1
150. Притяжательные местоимения. 1
151. Сочинение-рассуждение. 1
152. Указательные местоимения. 1
153. Определительные местоимения. 1
154. Сочинение - рассказ с выдуманным сюжетом. 1
155. Местоимения и другие части речи 1
156. Морфологический разбор местоимения. 1
157. Сочинение по картине Е.В Сыромятниковой «Первые зрители» 1
158. Повторение по теме «Местоимение». 1
159. Контрольная работа по теме «Местоимение». 1
160. Анализ контрольной работы. 1
161. Глагол.

Глагол. Повторение пройденного в 5 классе. 1
162. Глагол. Повторение пройденного в 5 классе. 1
163. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. 1
164. Разноспрягаемые глаголы. 1
165. Употребление глаголов в речи. 1
166. Глаголы переходные и непереходные. 1
167. Глаголы переходные и непереходные. 1
168. Наклонение глагола. 1
169. Изъявительное наклонение. 1
170. Подробное изложение. 1
171. Условное наклонение. 1
172. Условное наклонение. 1
173. Повелительное наклонение. 1
174. Повелительное наклонение. 1
175. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. 1
176. Употребление наклонений. 1
177. Безличные глаголы. 1
178. Безличные глаголы. 1
179. Морфологический разбор глагола. 1
180. Рассказ на основе услышанного. 1
181. Правописание гласных в суффиксах глагола. 1
182. Правописание гласных в суффиксах глагола. 1
183. Повторение по теме «Глагол». 1
184. Контрольная работа по теме «Глагол» 1
185. Анализ контрольной работы.
186. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах.

Разделы науки о языке.
1

187. Разделы науки о языке. 1
188. Орфография 1
189. 1Орфография 1

190. Пунктуация 1
191. Лексика и фразеология 1



192. Словообразование. 1
193. Морфология 1
194. Синтаксис 1
195. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 1
196. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 1
197. Анализ контрольной работы. 1
198. Орфография 1
199. Пунктуация 1
200. Лексика и фразеология 1
201. Словообразование 1
202. Морфология 1
203. «Решение лингвистических задач» 1
204. «Решение лингвистических задач» 1

Итого 204

7 класс
№ урока Раздел, тема Кол-во

часов
1. Русский язык как развивающееся явление.

ИОТ-16-2016
1

2. Повторение изученного материала в 5-6 классах.
Синтаксис. Синтаксический разбор.

1

3. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1
4. Лексика и фразеология. 1
5. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1
6. Словообразование и орфография. Морфемный и

словообразовательный разбор.
1

7. Морфология и орфография. 1
8. Морфология и орфография. 1
9. Морфологический разбор слова 1
10. Сочинение по картине И.Бродского "Летний сад осенью" 1
11. Контрольная работа «Повторение изученного материала в 5-6

классах»
1

12. Текст. Диалог как текст 1
13. Виды диалога 1
14. Стили литературного языка. 1
15. Публицистический стиль 1
16. Причастие.

Причастие как часть речи. 1
17. Причастие как часть речи. 1
18. Склонение причастий. 1
19. Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 1
20. Причастный оборот.. 1
21. Выделение причастного оборота запятыми 1
22. Выделение причастного оборота запятыми 1
23. Описание внешности человека. Портрет в литературном

произведении.
1

24. Действительные и страдательные причастия. 1



25. Действительные и страдательные причастия. 1
26. Краткие и полные страдательные причастия. 1
27. Действительные причастия настоящего времени. 1
28. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего

времени.
1

29. Действительные причастия прошедшего времени. 1
30. Изложение от 3-го лица 1
31. Страдательные причастия настоящего времени 1
32. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего

времени.
1

33. Страдательные причастия прошедшего времени. 1
34. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях 1
35. Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего

времени
1

36. Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени

1

37. Одна буква н в отглагольных прилагательных. 1
38. Одна буква н в отглагольных прилагательных.
39. Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких

отглагольных прилагательных.
1

40. Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких
отглагольных прилагательных.

41. Морфологический разбор причастия. 1
42. Выборочное изложение. 1
43. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1
44. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.
45. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий

прошедшего времени.
1

46. Сочинение - описание внешности человека 1
47. Повторение изученного материала о причастии. 1
48. Контрольная тестовая работа по теме « Причастие» 1
49. Анализ контрольной работы 1
50. Свободный диктант 1
51. Деепричастие.

Деепричастие как часть речи.
1

52. Деепричастный оборот. 1
53. Запятые при деепричастном обороте.
54. Запятые при деепричастном обороте. 1
55. Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1
56. Деепричастия несовершенного вида. 1
57. Деепричастия совершенного вида. 1
58. Деепричастия совершенного вида
59. Сочинение с описанием действия. 1
60. Морфологический разбор деепричастия 1
61. Повторение изученного о деепричастии. 1
62. Контрольная работа по теме «Деепричастие» 1
63. Анализ контрольной работы



64. Наречие.
Наречие как часть речи. 1

65. Употребление наречий в речи. 1
66. Разряды наречий 1
67. Сочинение по картине И.Попова «Первый снег»
68. Степени сравнения наречий. 1
69. Морфологический разбор наречия. 1
70. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О и –Е. 1
71. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О и –Е. 1
72. Употребление НЕ с разными частями речи. 1
73. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 1
74. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 1
75. Н и НН в наречиях на –О и –Е. 1
76. Н и НН в наречиях на –О и –Е. 1
77. Описание действий 1
78. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1
79. Буквы о и а на конце наречий 1
80. Сочинение по картине Е. Широкова «Друзья» 1
81. Дефис между частями слова в наречиях. 1
82. Дефис между частями слова в наречиях. 1
83. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях,

образованных от существительных и количественных
числительных

1

84. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1
85. Сжатое изложение. 1
86. Повторение изученного о наречии. 1
87. Контрольная работа по теме «Наречие». 1
88. Анализ контрольной работы. 1
89. Учебно-научная речь. Отзыв. 1
90. Учебный доклад
91. Категория состояния

Категория состояния как часть речи. 1
92. Категория состояния как часть речи. 1
93. Морфологический разбор слов категории состояния. 1
94. Повторение по теме категория состояния. 1
95. Контрольная работа по теме «Категория состояния» 1
96. Самостоятельные и служебные части речи. 1
97. Предлог

Предлог как часть речи. 1
98. Употребление предлогов. 1
99. Непроизводные и производные предлоги. 1
100. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор

предлогов.
1

101. Сочинение по картине А.Сайкиной «Детская спортивная школа» 1
102. Слитное и раздельное написание предлогов. 1



103. Слитное и раздельное написание предлогов. 1
104. Контрольная работа по теме «Предлог» 1
105. Союз

Союз как часть речи. Простые и составные союзы.
1

106. Союзы сочинительные и подчинительные. 1
107. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном

предложении.
1

108. Сочинительные союзы. 1
109. Сочинение «Я сижу на берегу…» 1
110. Подчинительные союзы. 1
111. Морфологический разбор союзов. 1
112. Сочинение-рассуждение 1
113. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 1
114. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 1
115. Контрольная работа по теме «Союз». 1
116. Частица

Частица как часть речи.
1

117. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1
118. Смыслоразличительные частицы. 1
119. Смыслоразличительные частицы. 1
120. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор

частицы.
1

121. Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1
122. Различение частицы и приставки НЕ-. 1
123. Сочинение - рассказ по данному сюжету 1
124. Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ. 1
125. Повторение изученного материала о частицах. 1
126. Контрольная работа по теме «Частица» 1
127. Междометие

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки
препинания при междометиях.

1

128. Повторение изученного материала в 5-7 классах
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи.

1

129. Фонетика и графика. 1
130. Лексика и фразеология. 1
131. Морфемика. Словообразование. 1
132. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 7 классе» 1
133. Анализ контрольной работы.
134. Морфология. 1
135. Орфография. 1
136. Итоговый урок. 2

Итого 136
8 класс

Тематическое планирование



№ уро
ка Тема урока

1 Русский язык в современном мире 1

2 Пунктуация и орфография Знаки препинания: знаки завершения,
разделения, выделения 1

3 Знаки препинания в сложном предложении 1

4 Буквы н, нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 1

5 Изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко ( упр
26) 1

6 Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 1

7 Р/р Сочинение в форме письма 1

8 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 классах»

9 Анализ контрольного диктанта. Основные единицы синтаксиса. Текст
как единица синтаксиса. 1

10 Предложение как единица синтаксиса 1

11 Р\р Сжатое изложение «Страна за Онегой» ( из очерка  К.Паустовского) 1

12 Словосочетание как единица синтаксиса.
1

13 Виды словосочетаний 1

14 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 1



15

Синтаксический разбор словосочетаний 1

16
К/р Выборочный диктант по теме «Синтаксис.  Пунктуация. Культура
речи» 1

17
Анализ  контрольного диктанта .

Простое предложение. Грамматическая (предикативная) основа
предложения

1

18 Порядок слов в предложении. Интонация 1

19 Р/р  Описание памятника культуры 1

20 Подлежащее. 1

21 Р/р Сочинение по картине

И Шевандроновой «На террасе»

1

22 Сказуемое Простое глагольное сказуемое
1

23 Сказуемое. Составное глагольное. 1

24 Р/р Сочинение на тему «Чудный собор» 1

25 Сочинение на тему «Чудный собор» 1

26 Составное именное сказуемое 1

27 Тире между подлежащим и сказуемым 1



28 Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения» 1

29
Анализ  контрольного диктанта.

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в
предложении.

1

30 Дополнение. 1

31 Определение 1

32 Приложение. Знаки препинания при нём 1

33 Р/р Сжатое изложение по отрывку из романа А Толстого  «Петр -1» (
упр 138,139) 1

34 Обстоятельство 1

35 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1

36 Характеристика человека 1

37 Контрольный диктант по теме «Главные и второстепенные члены
предложения» 1

38 Главный член односоставного предложения 1

39 Назывные предложения 1

40 Определенно-личные предложения 1

41 Неопределенно-личные предложения 1

42 Инструкция 1



43 Безличные предложения 1

44 Контрольный диктант по теме «Односоставные члены предложения»

45
Анализ контрольного диктанта.

Р/р Устное выступление по картине К.Юона

1

46 Неполные предложения 1

47
Синтаксический разбор

односоставного предложения

1

48 Понятие об осложненном предложении 1

49 Понятие об однородных членах предложения. 1

50 Понятие об однородных членах предложения

51 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и
пунктуация при них 1

52 Однородные и неоднородные

1

53 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и
пунктуация при них 1

54 р/р  Изложение по тексту с грамматическим заданием ( упр242) 1

55 Р/р .Изложение по текс ту с грамматическим заданием. 1

56 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при
них 1



57 Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» 1

58 Синтаксический разбор предложения с однородными членами 1

59 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 1

60 Сочинение - отзыв по картине ВПопкова «Осенние дожди» ( упр 281) 1

61 Понятие об обособлении 1

1

62 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при
них 1

63 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при
них 1

64
Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при
них

Самостоятельная работа.
1

65 Рассуждение на дискуссионную тему ( упр 302) 1

66 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при
них 1

67 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при
них 1

68 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при
них .Самостоятельная работа. 1

69 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при
них 1

70 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при
них 1

71 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при 1



них. Самостоятельная работа.

72 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные
знаки препинания при уточняющих членах предложения 1

73 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные
знаки препинания при уточняющих членах предложения 1

74
Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные
знаки препинания при уточняющих членах предложения.
Самостоятельная работа.

1

75
Р/Р Сочинение на тему «Изобретения наших дней» ( упр 329) 1

76 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 1

77 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 1

78 Повторение по теме «Обособленные члены предложения» 1

79 Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» 1

80 . Назначение обращения. 1

Распространенные обращения. 1

Выделительные знаки препинания при обращении 1

81 Употребление обращений 1

82 Вводные конструкции.
1

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению 1

83 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 1



сочетаниях слов и вводных предложениях

84 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных
сочетаниях слов и вводных предложениях 1

85 р/ р Высказывание-рассуждение на заданную тему с последующим
изложением аргументов при помощи вводных слов. 1

86 Вставные слова, словосочетания и предложения 1

87 р р  Публичное выступление ( упр 386) 1

88

Междометия в предложении

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами,
словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с
членами предложения

1

89 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 1

90 Прямая речь и косвенная  речь 1

91

Косвенная речь

1

92 р/ р Сочинение с грамматическим заданием. 1

93 Прямая речь и диалог 1

94 Рассказ  цитата 1

95 Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с чужой
речью 1

96 Синтаксис и морфология Синтаксис и пунктуация. Повторение по
теме «Чужая речь» 1

97 р/р Подробное изложение (упр 442) 1



98 Синтаксис и культура речи 1

99 Синтаксис и орфография 1

100 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 классе» 1

101 Анализ диктанта 1

102 Повторение. 1

9 класс
№ урока Раздел, тема Кол-во

часов
1. Международное значение русского языка. 1
2. Повторение изученного в V –VIII классах.

Фонетика.
1

3. Лексика и фразеология 1
4. Сжатое изложение 1
5. Морфемика. Словообразование. 1
6. Морфология 1
7. Синтаксис словосочетания и простого предложения 1
8. Синтаксис словосочетания и простого предложения 1
9. Изложение 1
10. Контрольная работа по теме «Повторение пройденного в 5-8 классах». 1
11. Анализ контрольной работы по теме «Повторение пройденного в 5-8

классах».
1

12. Сложное предложение. 1
13. Основные виды сложных предложений 1
14. Способы сжатого изложения содержания текста 1
15. Конспект 1
16. Сложносочинённые предложения 1
17. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и

союзам
1

18. ССП с соединительными союзами 1
19. ССП с разделительными союзами 1
20. ССП с противительными союзами 1
21. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 1
22. Рецензия 1
23. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1
24. Синтаксический и пунктуационный разбор ССП 1
25. Повторение по теме «Сложносочиненное предложение» 1
26. Контрольная работа по теме «Сложносочиненное предложение» 1



27. Анализ контрольной работы. 1
28. Сложноподчинённые предложения.

Строение сложноподчинённого предложения.
1

29. Средства связи частей сложноподчиненного предложения 1
30. Место придаточного предложения по отношению к главному 1
31. Роль указательных слов в СПП 1
32. СПП с придаточными определительными 1
33. СПП с придаточными определительными 1
34. Знаки препинания в СПП с придаточными определительными 1
35. Изложение 1
36. Рецензия 1
37. СПП с придаточными изъяснительными 1
38. СПП с придаточными изъяснительными 1
39. Знаки препинания в СПП с придаточными изъяснительными 1
40. СПП с придаточными обстоятельственными. 1
41. Придаточные предложения образа действия и степени 1
42. Придаточные предложения образа действия и степени 1
43. Придаточные предложения места 1
44. Придаточные предложения времени 1
45. Сжатое изложение 1
46. Придаточные предложения условные 1
47. Придаточные предложения причины 1
48. Придаточные предложения цели. 1
49. Придаточные предложения сравнительные 1
50. Придаточные предложения сравнительные 1
51. Придаточные предложения уступительные 1
52. Сочинение-рассуждение 1
53. Придаточные предложения следствия. 1
54. СПП с придаточными присоединительными 1
55. СПП с придаточными присоединительными 1
56. Устное сообщение на лингвистическую тему 1
57. СПП с несколькими придаточными 1
58. СПП с несколькими придаточными 1
59. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 1
60. Синтаксический разбор СПП 1
61. Деловые бумаги (заявление, автобиография) 1
62. Закрепление по теме «Союзные сложные предложения» 1
63. Повторение по теме сложноподчинённое предложение. 1
64. Контрольная работа по теме «Сложноподчинённое предложение» 1
65. Анализ контрольной работы 1
66. Бессоюзные сложные предложения.

Понятие о бессоюзном сложном предложении.
1

67. Запятая и точка с запятой в БСП. 1
68. Запятая и точка с запятой в БСП. 1
69. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1
70. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1
71. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1
72. Тире в бессоюзном сложном предложении 1



73. Объяснительный диктант 1
74. Проект «Синтаксическая синонимия СП» 1
75. Изложение с творческим заданием 1
76. Реферат 1
77. Закрепление темы «Сложные бессоюзные предложения» 1
78. Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение». 1
79. Сложные предложения с различными видами связи 1
80. Сложные предложения с различными видами связи 1
81. Сочинение-рассуждение 1
82. Знаки препинания в СП с различыми видами связи и пунктуация в них 1
83. Сжатое изложение 1
84. Устное сообщение о выборе профессии 1
85. Авторские знаки препинания 1
86. Контрольная работа по теме «Сложные предложения с разными видами

связи и пунктуация в них» 1
87. Роль языка в жизни общества. 1
88. Язык как исторически развивающееся явление. 1
89. Русский литературный язык и его стили 1
90. Повторение. Фонетика. Графика. Орфография. 1
91. Ученые лингвисты (Д.Н.Ушаков, Л.В.Щерба, А.Х.Востоков,

С.И.Ожегов, В.В.Виноградов) 1
92. Лексика.Фразеология.Орфография. 1
93. Морфемика. Словообразование.Орфография 1
94. Морфология. Орфография 1
95. Морфология. Орфография 1
96. Морфология. Орфография 1
97. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 9 классе» 1
98. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 9 классе» 1
99. Анализ работ. 1
100. Систематизация изученного по синтаксису 1
101. Употребление знаков препинания 1
102. Употребление знаков препинания 1



1



2

Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе стандарта
основного общего образования, примерной  программы по учебным  предметам «Технология
5-9 классы» в рамках направления «Технология  ведения дома» основного общего
образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
основного общего образования.

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии
курса, дает примерное распределение учебных часов по результатам курса и вариант
последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их
развития.

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции:
Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и
задает распределение времени по разделам содержания;

Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется примерная
последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение
с учетом возрастных особенностей учащихся;

Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому
обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению
различных видов занятий.

Цели изучения учебного предмета «Технология»
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного

общего образования являются:
формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве

и распространённых в нём технологиях;
освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и

созидательной деятельности;
формирование представлений о технологической культуре производства, развитие

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообраз-
ные 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;

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально
обоснованных ценностных ориентаций.
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1. Планируемые результаты изучения предмета «Технология»

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды.

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквоз-
ным образовательным линиям:

культура, эргономика и эстетика труда;
получение, обработка, хранение и использование технической и технологической

информации;
основы черчения, графики и дизайна;
элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных,

профессиональных планов;
влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
творческая, проектно-исследовательская деятельность;
технологическая культура производства;
история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;
распространённые технологии современного производства.

В результате изучения технологии обучающиеся:
познакомятся:
с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда,

технологической культурой производства;
функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;
элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;
экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями

применения технологий;
производительностью труда, реализацией продукции;
устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений,
приборов, аппаратов, станков, машин);

предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой,
дизайном, проектом, конструкцией;

методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на
производстве;

информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными
технологиями;

овладеют:
навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
основными методами и средствами преобразования и использования материалов,

энергии, информационной преобразующей, творческой деятельности;
умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и

поделочных материалов;
умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с
использованием компьютера;
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навыками чтения и составления конструкторской и технологической
документации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда;
выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с
использованием компьютера;

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на
рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;

навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности
труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;

навыками выполнения технологических операций с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;

умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или
получать продукты с использованием освоенных технологий;

умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми
различными массовыми профессиями к личным качествам человека.

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и
общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить
дополнительный авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом
следующих положений:

распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства,
домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;

возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в
разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую
направленность;

выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;

возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения,
наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;

возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-
нравственного, эстетического и физического развития обучающихся.

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате обучения учащиеся овладеют:
• трудовыми и технологическими знаниями, и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и
эстетическими показателями;
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять
жизненные и профессиональные планы;
• навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений,
бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства;
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого
направления, получает возможность ознакомиться:
• с основными технологическими понятиями и характеристиками;
• с технологическими свойствами и назначением материалов;
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
• с видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения
производительности домашнего труда;
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• с видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических
операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения
продукции на окружающую среду и здоровье человека;
• профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;
• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по
установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках;
• применять конструкторскую и технологическую документацию;
• составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;
• выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для
выполнения работ;
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
• соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
• осуществлять доступными материальными средствами, измерительными
приборами и визуально контроль качества изготовляемого изделия или продукта;
• находить и устранять допущенные дефекты;
• проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных
материалов;
• планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
• распределять работу при коллективной деятельности;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни в целях:
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
• формирования эстетической среды бытия;
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов
преобразующей творческой деятельности;
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
• создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления
интерьера;
• изготовление или ремонта изделий из различных материалов с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
• контроля качества выполняемых работ с применением измерительных
инструментов и приспособлений;
• выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии,
гигиены;
• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
• построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате изучения курса технологии учащиеся должны:
• знать: основные технологические понятия и характеристики; назначение и
технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых
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ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и
последовательность выполнения технологических операций, влияние различных
технологий обработки мате- риалов и получения продукции на окружающую среду и
здоровье человека; профессии и специальности, связанные с об- работкой
материалов, созданием изделий из них, получением продукции; значение здорового
питания для сохранения своего здоровья;
• уметь: рационально организовать рабочее место; находить необходимую
информацию в различных источниках; применять конструкторскую и
технологическую документацию; составлять последовательность выполнения
технологических операций для изготовления изделия или приготовления
кулинарного блюда;  выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты
и оборудование для выполнения работ; готовить различные кулинарные блюда с
учетом принципов здорового питания; конструировать, моделировать, изготавливать
в материале швейные изделия и изделия декоративно-прикладного искусства;
выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и электрооборудованием; осуществлять доступными
мерительными средствами, измерительными прибора- ми и визуально контроль
качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные
дефекты; проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных
материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
распределять работу при коллективной деятельности;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания ценностей материальной культуры для жизни и
развития человека, формирования эстетической среды бытия; развития творческих
способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой
деятельности человека, результатов слияния духовной и материальной культуры;
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья; приготовления и
оформления кулинарных блюд здорового питания; сервировки стола и соблюдения
правил поведения за столом; организации праздников и юбилеев; изготовления
изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
изготовления или ремонта изделий из текстильных и поделочных материалов с
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
измерения фигуры человека для определения размерных признаков одежды; выбора
собственного стиля в одежде с учетом особенностей своей фигуры; контроля
качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов; выполнения безопасных приемов труда и правил
электробезопасности, санитарии и гигиены; оценки затрат, необходимых для
создания объекта или услуги; построения планов профессионального образования и
трудоустройства.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ
ШКОЛЫ
Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности
Выпускник должен:
знать/понимать:
• основные технологические понятия;
• назначение и технологические свойства материалов;
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• назначение  и устройство  применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования;
• виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,
влияние различных технологий обработки материалов и производства продукции на
окружающую среду и здоровье человека;
• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием
изделий и производством продукции;
уметь
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках, применять
конструкторскую и технологическую документацию;
• определять   последовательность   выполнения   технологических операций при
изготовлении изделия или получении продукта;
• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием;
• осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого
изделия (детали);
• находить и устранять допущенные дефекты;
• выполнять разработку учебного проекта изготовления изделия или получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
• планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий;
• распределять работу в условиях коллективной деятельности;
Требования по разделам технологической подготовки
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Выпускник должен:
знать/понимать
• назначение различных швейных изделий;
• основные стили в одежде и современные направления моды;
• виды традиционных народных промыслов;
уметь
• выбирать ткань для определенных типов швейных изделий;
• снимать мерки с фигуры человека;
• выполнять чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
• выбирать модель с учетом особенностей фигуры;
• выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий;
• проводить примерку изделия;
• выполнять не менее трех видов рукоделия с использованием текстильных и
поделочных материалов.
КУЛИНАРИЯ
Выпускник должен:
знать/понимать
• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;
• санитарно-гигиенические требования к помещению кухни, столовой и при
обработке пищевых продуктов;
• виды оборудования современной кухни;
• виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющего на здоровье
человека;
уметь
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• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах;
• определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;
• составлять меню завтрака, обеда, ужина;
• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов:
• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых
блюл;
• заготавливать на зиму овощи и фрукты;
• оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;
• использовать  приобретенные   знания   и  умения   в   практической деятельности и
повседневной жизни для:
• приготовления пищевых продуктов, а также для их повышения качества,
сокращения временных и энергетических затрат при их обработке;
• консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;
• соблюдения правил этикета за столом;
• приготовления блюл по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни;
• выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий;
• сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА
Выпускник должен:
знать/понимать
• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;
• сведения об инженерных коммуникациях в жилых помещениях, видах ремонтно-
отделочных работ;
• информацию о материалах и инструментах для ремонта и отделки помещений;
• основные виды бытовых домашних работ;
• средства оформления интерьера;
• назначение основных видов современной бытовой техники;
• содержание санитарно-технических работ;
• вилы санитарно-технических устройств;
• причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;
уметь
• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов,
оборудования и примерных затрат;
• подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений;
• заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле;
• соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.
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1.1Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Технология»

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического
технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно
формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Общие результаты технологического образования состоят:
в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на

приобретенных учащимися соответствующих знаний, умений и способах деятельности;
в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и

самообразования; созидательной преобразующей, творческой деятельности;
в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и

материального производства;
в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории

последующего профессионального образования.

Изучение технологии призвано обеспечить:
становление у учащихся целостного представления о мире и роли техники и

технологии в нем; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности
– природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-
технологические знания;

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание
ценности технологического образования, значимости прикладного образования для
каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий,
отношения к технологии как к возможной области будущей практической деятельности;

приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта
познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей
и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки
выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, базовых трудовых навыком ручного и умственного труда;
навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни.

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:

проявление познавательной активности в области предметной технологической
деятельности;

выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и
перспективных потребностей;

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;
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овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;

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 экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления;

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и

эффективной социализации;
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического

труда.

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в
основной школе:

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;

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;
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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 ориента-
ции.

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе:

в познавательной сфере:
рациональное использование учебной и дополнительной технической и

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения;
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов

труда;
владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,

применяемого в технологических процессах;
овладение средствами и формами графического отображения объектов или

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами
чтения технической, технологической и инструктивной информации;

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для
обоснования и аргументации рациональности деятельности;

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и
проектов;

владение элементами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

в трудовой сфере:
планирование технологического процесса и процесса труда;
подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и

проектировании объекта труда;
 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований

технологии и материально-энергетических ресурсов;
проектирование последовательности операций и составление операционной карты

работы;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,

стандартов, ограничений;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
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соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных
результатов труда;

выбор средств и видов представления технической и технологической информации
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;

документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчёт себестоимости продукта труда;
примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся

ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности,

предпринимательской деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями

других участников познавательно-трудовой деятельности;
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;

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;
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;

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;
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 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.
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2. Содержание учебного предмета

5 класс
Раздел 1. Кулинария (20 ч)

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие

лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных веществах.
Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах,
солях и микроэлементах.

Практическая работа
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную

потребность человека в витаминах.
Тема 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (2 ч)
Основные теоретические сведения
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю.
Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов
для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений.

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для
мытья посуды.

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими
инструментами, горячими жидкостями.

Практическая работа
Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета.
Тема 3. ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА (4 ч)
Основные теоретические сведения
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции,

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность.
Современные стили в интерьере.

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера
кухни с учетом запросов и потребностей семьи, и санитарно-гигиенических требований.
Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера
тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями
собственного изготовления.

Практические работы
1. Выполнение эскиза интерьера кухни.
2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др.
Тема 4. БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение

хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов.
Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для
нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах.

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи),
закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов.
Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и
цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе.

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов
и подача их к столу.

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые
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достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах.
Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки.
Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков.

Практические работы
1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.
2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Тема 5. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца.

Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология
приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и
приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление
готовых блюд.

Практические работы
1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц.
2. Приготовление блюда из яиц.
Тема 6. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ (4 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии.
Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов.

Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной
обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность
продуктов.

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного
использования.

Механическая обработка овощей
Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила

механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка).
Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных

форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила
обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов.

Приготовление блюд из свежих овощей
Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления
салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым
уксусом, майонезом, сметаной.

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую
окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени.

Приготовление блюд из вареных овощей
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение,

запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование,
бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при
пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и
недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки
овощей.

Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после
варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в
зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из
отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к
качеству и оформлению готовых блюд.

Практические работы
1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.
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2. Приготовление салата из сырых овощей.
3. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.
4. Приготовление одного блюда из вареных овощей.
5. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция,

внешний вид).
6. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц:

круглой, овальной, квадратной.

Тема 7. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч)
Основные теоретические сведения
Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к

столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими.
Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за
столом.

Практические работы
1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку.
2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.
Тема 8. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства.

Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей,
фруктов, ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. Правила сбора
ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов,
лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и сроки
хранения сушеных продуктов.

Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для
замораживания и хранения овощей и фруктов.

Практические работы
1. Закладка яблок на хранение.
2. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав.
3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике.

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч)
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч)
Основные теоретические сведения
Классификация текстильных волокон.  Натуральные растительные волокна.

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в
домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное
переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных
растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных
тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве.

Практические работы
1. Изучение свойств нитей основы и уткà.
2. Определение направления долевой нити в ткани.
3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
4. Выполнение образца полотняного переплетения.

Тема 2. РУЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная,

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина
стежка, ширина шва.



17

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом.
Практическая работа
Выполнение ручных стежков, строчек и швов.
Тема 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8 ч)
Основные теоретические сведения
Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества.
Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в
художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии.
Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на
ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы.
Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого,
тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового
закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора.

Практические работы
1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита

и материалов для вышивки.
2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом.

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или
салфетки.

4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка.
Тема 4. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 ч)
Основные теоретические сведения
Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические
характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их
устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места для работы на
швейной машине. Правила подготовки универсальной бытовой швейной машины к
работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка
длины стежка. Правила безопасного труда при работе на швейной машине.

Практические работы
1. Намотка нитки на шпульку.
2. Заправка верхней и нижней нитей.
3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям.
Тема 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (6 ч)
Основные теоретические сведения
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила
пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе,
чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых
для построения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1: 4 и в
натуральную величину по своим меркам.

Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура
материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою.

Практические работы
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2. Построение чертежа фартука в масштабе 1: 4 и в натуральную величину по

своим меркам.
3. Моделирование фартука выбранного фасона.
Тема 6. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (12 ч)
Основные теоретические сведения
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Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и
конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и
технология выполнения.

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в
зависимости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных
и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука
швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса
и бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия.

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий.
Особенности влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и
оценка качества готового изделия.

Практические работы
1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани.
2. Прокладывание контурных и контрольных линий, и точек на деталях кроя.
3. Обработка деталей кроя.
4. Соединение деталей изделия машинными швами.
5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия.

Раздел 3. Творческая проектная работа (10 ч)
1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников.
2. Отделка швейного изделия вышивкой.

6 класс
Раздел 1. Кулинария (16 ч)

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека.
Значение солей кальция, калия, натрия, железа, иода для организма человека.

Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при
их кулинарной обработке.

Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов;
калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на
пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс-методы определения
качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях.

Практическая работа
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную

потребность человека в минеральных веществах.
Тема 2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (4 ч)
Основные теоретические сведения
Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное

значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока.
Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы,

овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки
зебу).

Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание,
фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока.

Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация).
Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и каш

из обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для
варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу.
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Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека.
Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец,
ряженка, кумыс, йогурт, мацони)

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов.
Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для
приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью
простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши
(предварительное кипячение молока, соблюдение температурного режима сквашивания,
соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши.

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом.
Способы удаления сыворотки.

Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в
домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления.

Практические работы
1. Кипячение и пастеризация молока.
2. Приготовление молочного супа или молочной каши.
3. Приготовление творога из простокваши.
4. Приготовление блюда из творога.
Тема 3. БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных

рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). Блюда
из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология приготовления котлет и
биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время
тепловой обработки и способы определения готовности.

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие
сохранение в бобовых витаминов группы В.

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке.
Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий, и жидкости при варке каш

различной консистенции и гарниров.
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий.

Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу.
Практические работы
1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору).
2. Приготовление гарнира из макаронных изделий.
Тема 4. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма

человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание в
рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в процессе
хранения и кулинарной обработки.

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и
нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой,
свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов.
Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. Шифр
на консервных банках. Механическая обработка рыбы

Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая
характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания
мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в
зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание
плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка).

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей,
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пластование на чистое филе).
Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды,

применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных
полуфабрикатов.

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов.
Блюда из вареной и жареной рыбы, и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой

обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками.
Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, жарение

во фритюре, жарение в парах масла, на углях.
Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в

процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы жарения
рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. Приготовление
панировки (мучной, красной, белой, сухарной).

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования
к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу.

Практические работы
1. Определение свежести рыбы органолептическим методом.
2. Определение срока годности рыбных консервов.
3. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы.
4. Механическая обработка чешуйчатой рыбы.
5. Разделка соленой рыбы.
6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря.
Тема 5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола.

Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета.
Практические работы
1. Приготовление блюд для праздничного стола.
2. Оформление праздничного стола.
Тема 6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда для
приготовления пищи в походных условиях.

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и
приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной
безопасности.

Практическая работа
Расчет количества и состава продуктов для похода.
Тема 7. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении.

Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности
молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и
инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах.

Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление
кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной капусты,
соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время
ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты.

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации.
Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности
рассола.
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Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в
производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые
маринады).

Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной
заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для приготовления маринадов
(душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок и др.).

Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время
стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок.
Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти).

Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное применение
маринованных овощей и салатов.

Практические работы
1. Определение качества овощной продукции органолептическим методом.
2. Засолка огурцов или томатов.
3. Квашение капусты с клюквой.

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч)
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч)
Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из этих волокон

в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных
волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе.

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте
переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани.

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных,
льняных, шелковых и шерстяных тканей.

Практические работы
1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти.
2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного

переплетений.
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч)
Основные теоретические сведения
История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов

бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной строчки.
Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от
вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной
иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.

Практические работы
1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.
2. Замена иглы в швейной машине.
3. Чистка и смазка швейной машины.
Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ

ИЗДЕЛИЙ (8 ч)
Основные теоретические сведения
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок.
Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок.
Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания.

Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение
основы чертежа юбки в масштабе 1: 4 и в натуральную величину. Условные графические
изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный
шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы
моделирования конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор
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индивидуального стиля в одежде.
Практические работы
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1: 4 и в натуральную

величину по своим меркам.
3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры.
4. Моделирование юбки выбранного фасона.
5. Подготовка выкройки юбки.
Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (14

ч)
Основные теоретические сведения
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология
обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния»,
разреза (шлицы).

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и
раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей
кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия,
выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей
юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы обработки
верхнего среза юбки. Выравнивание низа изделия. Художественное оформление изделия.
Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и
оценка качества готового изделия.

Практические работы
1. Раскладка выкройки и раскрой ткани.
2. Прокладывание контурных и контрольных линий, и точек на деталях кроя.
3. Обработка деталей кроя.
4. Скалывание и сметывание деталей кроя.
5. Проведение примерки, исправление дефектов.
6. Стачивание деталей изделия.
7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия.
8. Обработка низа потайными подшивочными стежками.
Тема 5. РУКОДЕЛИЕ (10 ч)
Основные теоретические сведения
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута.

Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции.
Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями
современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе.
Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента.
Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование
прокладочных материалов.

Практические работы
1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги.
2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.
3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной

композиций.
4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация.
5. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в

технике свободной росписи по ткани.

Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч)
УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2 ч)
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Основные теоретические сведения
Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями,

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды
декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами.

Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых
изделий.

Влажная уборка дома.
Практические работы
1. Выполнение ремонта накладной заплатой.
2. Удаление пятен с одежды.
3. Штопка с применением швейной машины.

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч)
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых
электроприборов.

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного
света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о
принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. Пути
экономии энергии в быту.

Практические работы
1. Организация рабочего места, использование инструментов и

приспособлений для выполнения электромонтажных работ.
2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления

проводов. Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке,
розетке.

Раздел 3. Творческая проектная работа (10 ч)
1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.
2. Изготовление сувенира.
3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.

7 класс
Раздел 1. Кулинария (16 ч)

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в
организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через
пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.

Тема 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (8 ч)
Основные теоретические сведения
Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста.

Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей.
Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий
из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для
изделий из теста.

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его
приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей
и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки.
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Оформление готовых блюд и подача их к столу.

Практические работы
1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов,

тортов, пряников, пирожных.
2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору).
3. Приготовление вареников.
Тема 3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕСЕРТОВ. СЕРВИРОВКА СТОЛА (4 ч)
Основные теоретические сведения
Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде.

Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности
приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология
приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение
десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные
продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления
кремов и мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних условиях.
Подача десерта к столу.

Практические работы
1. Определение качества пищевых продуктов, входящих в состав кулинарного

блюда.
2. Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд.
Тема 4. КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПЛОДОВ И ЯГОД (2 ч)
Основные теоретические сведения
Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в

зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка
и бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа
для сохранности и качества варенья. Способы определения готовности варенья. Правила
перекладывания варенья на хранение.

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их
хранения.

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные
кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).

Практические работы
1. Определение качества плодово-ягодной продукции

органолептическим методом.
2.. Приготовление варенья из ягод.
3. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины.
4. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков,

абрикосов.
5. Приготовление цукатов апельсиновых корок.
6. Черная смородина с сахаром без стерилизации.

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч)
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон.

Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных
волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость
свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.

Практическая работа
Изучение свойств тканей из искусственных волокон.
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч)



25

Основные теоретические сведения
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной

машиной.
Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения
простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для
художественного оформления изделий.

Практические работы
1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины.
2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.
3. Устранение неполадок в работе швейной машины.
Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (8 ч)
Основные теоретические сведения
Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок,

необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия, воротников и брюк в
масштабе 1: 4 и в натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования
плечевых изделий с цельнокроеным рукавом и брюк. Муляжный метод конструирования.
Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе
цветовых контрастов.

Практические работы
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и

брюк.
3. Эскизная разработка модели швейного изделия.
4. Моделирование изделия выбранного фасона.
5. Подготовка выкройки.
Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (14 ч)
Основные теоретические сведения
Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань.
Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка
плечевых срезов, притачивание кулиски. Сборка изделия. Способы обработки верхнего
среза брюк притачным поясом. Обработка средних и шаговых швов. Порядок проведения
примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины
подкройной обтачкой и косой бейкой. Режимы ВТО изделий из тканей с синтетическими
волокнами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества
готового изделия.

Практические работы
1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком.
2. Прокладывание контурных и контрольных линий, и точек на деталях кроя.
3. Обработка деталей кроя.
4. Скалывание и сметывание деталей кроя.
5. Проведение примерки, исправление дефектов.
6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.
7. Влажно-тепловая обработка изделия.
Примерный перечень изделий: ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным

рукавом, халат, пижама.
Тема 5. РУКОДЕЛИЕ. ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ (10 ч)
Основные теоретические сведения
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Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка
материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор
крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток.
Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком, воздушные петли.
Вязание по кругу. Изготовление игрушек.

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод.
Практические работы

1. Заготовка современных и старинных узоров, и орнаментов.
2. Изготовление образцов вязания крючком.
3. Изготовление простых изделий в технике вязания.
Практические работы
Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения.

Раздел 3. Технология ведения дома (4 ч)
ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА (4 ч)
Основные теоретические сведения
Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в
интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в
интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат
помещения.

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.

Практические работы
1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений.
2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей.

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч)
ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. Гальванические источники тока, их
сравнительные характеристики и область применения.

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области
применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы
подключения коллекторного двигателя к источнику тока.

Практические работы
1. Подбор бытовых приборов по их мощности.
2. Замена гальванических элементов питания.
3. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного

электродвигателя от приложенного напряжения.

Раздел 3. Творческая проектная работа (10 ч)
1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения

интерьера.
2. Оформление интерьера декоративными растениями.
3. Изготовление ажурного воротника.
4. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и

др.).
5. Изготовление спортивной одежды на основе изделия с цельнокроеным

рукавом и брюк.
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8 класс
Раздел 1. Кулинария (8 ч)

Тема 1. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (4 ч)
Основные теоретические сведения
Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник

белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи.
Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека.

Практическая работа
Расчет калорийности блюд.
Основные теоретические сведения
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения

качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые
при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы
определения готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление
готовых блюд при подаче к столу. Изготовление папильоток.

Практические работы
1. Первичная обработка птицы.
2. Приготовление двух блюд из домашней птицы.
Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч)
Основные теоретические сведения
Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых

блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила
пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола
салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать
цветы и подарки. Время и продолжительность визита.

Практические работы
1. Сервировка стола к обеду.
2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов.
3. Изготовление приглашений.
Тема 5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Способы консервирования фруктов и ягод. Пре имущества и недостатки

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для
консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Первичная
обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках.
Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила выполнения).

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации
консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации.
Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения
компотов.
Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения.

Практические работы
1. Первичная обработка яблок или груш для компота.
2. Подготовка банок и крышек для консервирования.
3. Приготовление сиропа.
4. Стерилизация и укупорка банок с компотом.
5. Чтение информации на этикетке упакованного товара.

Раздел 2. Рукоделие. Художественные ремесла- 8 ч.
Основные теоретические сведения
Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на
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спицах. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых,
хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и
толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Условные
обозначения, применяемые при вязании на спицах. Технология выполнения простых
петель различными способами. Убавление и прибавление петель. Закрывание петель.
Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками разной
толщины.

Практические работы
1. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.
2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев.
3. Выполнение изделий в технике валяния шерсти.
Примерный перечень изделий: носки, варежки, салфетка, шарф, сумка, декоративное

панно, подушка.

Раздел 3. Технология ведения дома (1 ч)
Тема 1. ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ  ПОМЕЩЕНИЙ (1 ч)
Основные теоретические сведения
Технологии ремонта и отделки помещений.
Практические работы
1. Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни).
2. Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. Определение

гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и т. п. стилю интерьера.

Раздел 4. Ремонт помещений (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Правила безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ
Практические работы
1. Изготовление изделий для оформления интерьера.
2.

Раздел 5. Санитарно-технические работы (2 ч.)
Основные теоретические сведения
Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
Правила предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации.

Раздел 6. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (6 ч.)
Основные теоретические сведения
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.

Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Семейная
предпринимательская деятельность. Права потребителя и их защита.

Практические работы
1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в

бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки.
2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины.
3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения

семейного бюджета.

Раздел 7. Электротехнические работы (4 ч)
Основные теоретические сведения
Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и

переменного тока.
Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в

бытовых электроприборах.
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Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи
информации. Устройства отображения информации, телевизор.

Принципы работы и использование типовых средств защиты.
Влияние электротехнических приборов на окружающую среду и здоровье человека.
Практические работы
1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности.
2. Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или

жидкокристаллической панелью.

Раздел 8. Сферы производства и разделение труда (2 ч.)
Основные теоретические сведения
Сферы и отрасли современного производства. Направления развития техники и

технологий в легкой и пищевой промышленности.
Практические работы
1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности.
2. Анализ профессионального деления работников предприятия.
3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или

предприятия сервиса.
4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности.
Раздел 9. Пути получения профессионального образования (2 ч.)
Основные теоретические сведения
Региональный рынок труда и его конъюнктура. Пути получения профессионального

образования.
Практические работы
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3. Тематическое планирование
№ Разделы и темы программы Количество часов

5 класс. 68 часов.

1-20 Кулинария 20

21-

24

Элементы материаловедения 4

25-

26

Ручные работы 2

27-

34

Рукоделие. Художественные ремесла 8

35-

40

Элементы машиноведения 6

41-

46

Конструирование и моделирование рабочей одежды 6

47-

58

Технология изготовление рабочей одежды 12

59-

68

Творческая проектная работа 10

6 класс. 68 часов.

1-16 Кулинария 16

17-

18

Элементы материаловедения 2

19-

22

Элементы машиноведения 4

23-

30

Конструирование и моделирование юбок 8

31-

44

Технология изготовления юбки 14

45-

54

Рукоделие. 10

55-

56

Технология ведения дома 2

57-

58

Электротехнические работы 2
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№ Разделы и темы программы Количество часов

59-

68

Творческая проектная работа
10

7 класс. 68 часов

1-16 Кулинария 16

17-

18

Элементы материаловедения 2

19-

20

Элементы машиноведения. Инструктаж по ОТ 2

21-

28

Конструирование и моделирование плечевого изделия с

цельнокроеным рукавом

8

29-

42

Технология выполнения плечевого изделия с

цельнокроеным рукавом

14

43-

52

Рукоделие. Вязание крючком 10

53-

56

Технология ведения дома 4

57-

58

Электротехнические работы 2

59-

68

Творческая проектная работа 10

8 класс. 34 часа

1-8 Кулинария 8

9-16 Рукоделие. Художественные ремесла. 8

17 Технология ведения дома 1

18 Ремонт помещений 1

19-

20

Санитарно-технические работы 2

21-

26

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 6

27-

30 Электротехнические работы 4

31 – Сферы производства и разделение труда
2
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№ Разделы и темы программы Количество часов

32

33-

34

Пути получения профессионального образования 2

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности

1. Технология. Обслуживающий труд– О.А.Кожина, М.: Дрофа, 2014.
2. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы.
Просвещение. Москва 2010.
3. Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. О, А. Кожина — М.: Вентана-Граф,
2012.
4. Учебник «Технология» (5-9 кл.) под редакцией В.Д. Симоненко, 2006 год;
5. Поурочные планы по учебнику (5 класс) / авт.-сост. Г.П. Попова, 2007 год;
6. Технология. 5 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. Гуревич, М.Б.
Павлова, И.Л. Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под ред. И.А. Сасовой. — М.:
Вента_на_Граф, 2014.
7. Методическая литература: Е.Н. Перова «Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс
(девочки)», 2012 год; Л.П. Барылкина, С.Е. Соколова «Технология: Конспекты уроков,
элективные курсы: 5-9 класс», 2012 год; Технология. Метод проектов в технологическом
образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-
Граф, 2015.; Технология. 5 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. Гуревич,
М.Б. Павлова, И.Л. Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под ред. И.А. Сасовой. — М.:
Вента_на_Граф, 2014.
8. Инструкционные карты: «Заправка ниток», «Ручные стежки и строчки», «При
работе с тканью» и др.;
9. Е. А. Шипилова, Азбука кроя для начинающих портных, Издательство: Феникс
2014г.,
10.       Азбука шитья. /Зарецкая Т. И.Издательство: ЭКСМО-Пресс, 2014 г.
11. Е. А. Шипилова, Азбука кроя для начинающих портных, Издательство: Феникс
2014г;
12.      Л. Двинских «Как шить красиво»; «Школа шитья от burda»;
13.      Т.И. Еременко, Е.С. Забалуева «Художественная обработка материалов:
14.        Технология ручной вышивки»; Декор из ткани: шторы, покрывала, подушки /
Серия «Стильные штучки». – Ростов н/Д: «Феникс», 2013;
15.    Рыба и морепродукты / Пер. с англ. С. Пастуховой;
16.   Крупы, макаронные изделия и бобовые / Пер. с англ. Т. Парфеновой;
17.   Кухня на плите и примусе./ Сост. К.Я. Дедрина, Репринтное воспроизведение
издания, Ленинград 1987г, 18.    250 рецептов праздничного стола. – СПб.:
«Полиграфуслуги»,2013.
19.   Сидоренко В.И. Пэчворк для начинающих. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2013г;

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Стандарт основного общего образования по технологии
Примерная программа основного общего образования по технологии
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Рабочие программы по направлениям технологии
Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8  класса
Другие дидактические материалы по всем разделам каждого направления
технологической подготовки учащихся
Научно-популярная и техническая литература по темам учебной программы.
Справочные пособия по разделам и темам программы
Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)

2. Печатные пособия
Таблицы по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки
Таблицы по основным темам всех разделов каждого направления
технологической подготовки учащихся

3. Информациионно-коммуникационные средства
Электронные презентации по разделам технологии.
Электронные библиотеки и базы данных по разделам технологии.
Интернет-ресурсы по разделам технологии.

4. Технические средства обучения
Экспозиционный экран навесной
Телевизор с универсальной подставкой
Мультимедийный компьютер

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Машины швейные бытовые универсальные
Оверлоки
Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки
Комплекты инструментов и приспособлений для ручных швейных работ
Комплекты инструментов и приспособлений для вышивания
Комплект инструментов и приспособлений для вязания крючком
Комплект инструментов и приспособлений для вязания на спицах
Набор измерительных инструментов для работы с тканями и снятия мерок
Раздел: Кулинария
Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, рабочий стол,
сушилка для посуды)
Фартуки и косынки
Электроплиты
Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов
Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов
Набор инструментов и приспособлений для разделки теста
Комплект разделочных досок
Набор мисок эмалированных
Набор столовой посуды из нержавеющей стали
Сервиз столовый
Сервиз чайный
Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола

6. Специализированная учебная мебель
Аудиторная доска с магнитной поверхностью для крепления плакатов и таблиц
Компьютерный стол
Секционные шкафы для хранения оборудования
Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев

Интернет-ресурсы:
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1. http://www.openclass.ru/user
2. http://eidos.ru
3. http://files.school-collection.edu.ru
4. http://tehnologia.59442
5. http://www.domovodstvo.fatal.ru
6. http://tehnologiya.narod.ru
7. http://new.teacher.fio.ru
8. http://www.woll-rus.ru
9. http://shei-sama.ru
10. http://www.remontsrem.ru/
11. http://gardenweb.ru
12. http://www.kvartira-box.ru
13. http://strana-sovetov.com
14. http://kuking.net
15. http://elhovka.narod.ru
16. http://festival.1september.ru

http://www.openclass.ru/user
http://eidos.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и
информации в интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств
преобразования и использования указанных объектов. В школе учебный предмет
«Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания
из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в
промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других
направлениях деятельности человека.

Рабочая программа по технологии,  составлена на основе документов:
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;

Фундаментальное ядро содержания общего образования;
Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные

программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение,
2010. (Стандарты второго поколения.)

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.
В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013.

Образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ-№1
ЗАТО Озерный Тверской области;

Положения о рабочей программе школы.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология.

Индустриальные технологии. 5 класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных
учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ».
Выбор данной программы и учебника обусловлен тем, что их содержание

соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта,
учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и
раскрывает содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом
региональных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного
учреждения,  интересов и потребностей учащихся.

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего
образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности,
технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры
школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых,
гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в
условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и
контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности,
сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с
овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования
материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные
экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и
профессиональные планы.

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и
средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных
ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных
энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных технологий в сферах
производства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования
и организации трудового процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной



обработки документации, психологии человеческого общения, основ творческой и
предпринимательской деятельности.

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе
человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина,
потребителя и учащегося:

 культура труда - включает планирование и организацию трудового про-
цесса, как репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования,
организацию рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и
трудовой дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения
социальных функций труженика;

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графи-
ческие, в том числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса;

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы
эргономики, эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения
конкурентоспособности продукции;

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать
принципы сбора, хранения, обработки и использования информации из различных
источников для реализации трудовой деятельности;

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализиро-
вать потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим
коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию;

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуще-
ствлять бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на
производстве, так и в семье, на улице, в транспорте;

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание,
что природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических
чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее
сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей
среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в природоохранной
деятельности, грамотное ее осуществление;

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного
уюта, здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя
социальные функции семьянина;

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести
себя на рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя;

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность
самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при
выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения
проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора
оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения
работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и умений,
оценки проекта и его презентации.

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в
начальной школы на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют
следующими знаниями и умениями:

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и
выполняют несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию;

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет
труда в соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими
требованиями дизайна, планируют свою практическую деятельность с учётом реальных
условий осуществления технологического процесса;



— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие
эстетическими качествами и потребительской стоимостью;

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы
работ и технологические операции, используя соответствующие инструменты и
оборудование;

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов
оказания услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их
изготовления, дают элементарную экологическую оценку технологии и результатов
практической деятельности;

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы
и склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Главная цель учебного предмета «Технология»:
 формировать представления о составляющих техносферы, современном

производстве и распространенных  в нем технологиях;
 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного

на приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и
исследовательской  деятельности;

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению,
к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В процессе преподавания учебного предмета «Технология» решены следующие задачи:
а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся;
б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и

расчёту бюджета семьи;
в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг;
г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские

и изобретательские задачи;
д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с

целью профессионального самоопределения;
е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и

милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм,
культуру поведения и бесконфликтное общение;

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и
маркетинга и уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг;

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять
потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного
творчества для повышения конкурентоспособности при реализации.

Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета «Технология»
включает:

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы;
 компьютерную поддержку каждого модуля;
 графику и черчение;
 ручную и механическую обработку конструкционных материалов;
 основы материаловедения и машиноведения;
 прикладную экономику и предпринимательство;
 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и

техники;



 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую
среду и здоровье человека;

 профинформацию и профориентацию;
 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного

общения;
 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание;
 творческое, художестенное и этнохудожественное развитие.

Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю
метод проектов и кооперированную деятельность учащихся.

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Базисный учебный план МБОУ СОШ-№1 ЗАТО Озерный Тверской области на

этапе основного общего образования включает 272 учебных часа для изучения курса
«Технология» в 5-8 классах, из расчета 2 ч в неделю.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

УЧАЩИХСЯ 5-8  КЛАССОВ

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы
являются:

♦ сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и
творческих способностей и интересов в предметной технологической деятельности и
необходимости непрерывного образования в современном обществе Л1;

♦ самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и
навыковЛ2;

♦ мотивация образовательной деятельности на основе личностно
ориентированного подхода Л3;

♦ готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и
профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и
возможностями, и потребностями общества Л4;

♦ развитие теоретического,      технико-технологического,     экономического
и

исследовательского мышления Л5;
♦ развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой

деятельности Л6;
♦ толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими

людьми, находить общие цели для их достижений Л7;
♦ проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам,

приобретение опыта природоохранной деятельности Л8;
♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной

культуры, воспитание патриота  своей Родины Л9.

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе
являются:

♦ умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между
затраченными усилиями и достигнутыми результатами Р1;



♦ умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих,
исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов Р2;

♦ формирование умений продуктивно работать, общаться и
взаимодействовать друг с другом, планировать и выполнять совместную коллективную
работу, корректировать результаты совместной деятельности Р3;

♦ владение навыками исследовательской и проектной деятельности,
определение целей и задач, планирование деятельности, построение доказательств в
отношении выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и
изготовление творческих работ, формулирование выводов, представление и защита
результатов исследования в заданном формате Р4;

♦ использование дополнительной информации при проектировании и
создании объектов, имеющих личную, общественно значимую и потребительскую
стоимость Р5;

♦ овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и
правилами безопасности при выполнении различных технологических процессов Р6.

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются:
В познавательной сфере:

♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций
явлений социальной действительности П1;

♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и
освоении технологических процессов при обработке конструкционных материалов П2;

♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с
технологической, технической и графической документацией П3;

♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и
проектных работ П4;

♦ владение способами научной организации труда при выполнении
лабораторных, практических, исследовательских и проектных работ П5;

♦ применение межпредметных и внутрипредметных связей в процессе
разработки технологических процессов и проектно-исследовательских работ П6.

В ценностно-мотивационной сфере:
♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических

ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации различных сторон
общественной жизни П7;

♦ уважение ценностей  иных культур и мировоззрения П8;
♦ осознание своей роли в решении глобальных проблем современности П9;
♦ оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной

предметной или предпринимательской деятельности П10;
♦ осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов

труда, экономии материалов, сохранение экологии П11.
В трудовой сфере:

♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности,
готовность к их исполнению П12;

♦ понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности П13;
♦ умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом

характера объекта труда и применяемых технологий П14;
♦ выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требова-

ний технологии и материально-энергетических ресурсов П15;
♦ проектирование и составление графической документации, последовательности

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта 16;
♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской

деятельности П17;



♦ соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и
правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены П18;

♦ умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование
различных источников информационных технологий, для презентации результатов
практической и проектной деятельности П19;

♦ умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов П20.

В физиолого-психологической сфере:
♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и

исследовательской деятельности П21;
♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении

различных технологических операций, при работе с ручными и механизированными
инструментами, механизмами и станками П22.

В эстетической сфере:
♦ умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом

требований эргономики и научной организации труда П23;
♦ умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом

требований дизайна, эргономики и эстетики;
♦ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда

П24.
В коммуникативной сфере:

♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением П25;

♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска
необходимой учебной и социальной информации П26;

♦ умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных
работ, с учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового
коллектива П27;

♦ умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и
защиту проекта изделия, продукта труда или услуги П28.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
I. Технология обработки древесины  и древесных материалов с элементами

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки

Вводное занятие Технология в жизни людей.  Общие принципы организации
рабочего места в столярно-механической мастерской

Содержание и задачи раздела «Технология обработки древесины с элементами
материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки».

Технология в жизни людей. Виды технологии. Учебная мастерская — особый мир
школы. Обзорная экскурсия по учебной мастерской. Организация труда и оборудование
рабочего места в столярно-механической мастерской. Рациональное размещение
инструмента на столярном верстаке. Правила безопасной работы. Культура труда.

Лес — великое национальное богатство нашей Родины. Древесина как природный
конструкционный материал. Применение древесины в народном хозяйстве.

Рекомендации по работе с учебником и рабочей тетрадью.
Практические работы
• Проверка соответствия высоты столярного верстака росту ученика.
• Приёмы закрепления заготовок для обработки древесины. Закрепление заготовки

в заднем и переднем зажимах. Закрепление заготовки на столешнице.
Основы материаловедения. Свойства древесины



Основные части дерева, их назначение и применение в народном хозяйстве.
Древесина — безотходный конструкционный материал. Примеры применения древесины
в различных отраслях народного хозяйства. Элементы экологической культуры.

Физико-механические и технологические свойства древесины. Достоинства и
недостатки древесины. Строение ствола. Основные срезы. Основные составляющие
поперечного среза древесины и их назначение.

Породы деревьев: хвойные, лиственные и «иноземные», их характеристика.
Основные признаки определения пород древесины. Текстура древесины, её назначение и
применение. Основные виды пороков древесины и их влияние на качество древесины.

Основные профессии в деревообрабатывающей промышленности.
Лабораторно-практическая работа
• Определение пород древесины и листовых древесных материалов.
Технологический процесс изготовления изделий из древесины.
Элементы графической грамоты
Технологический процесс создания однодетальных и многодетальных изделий из

древесины. Назначение технологических элементов: отверстий, фасок, выступов и т. д.
Назначение операции и припуска. Основные требования, предъявляемые к

заготовкам, деталям, изделиям, материалам, инструментам.
Назначение технологической документации: технологических карт, чертежей,

инструкций, операционных карт.
Графика как источник информации. Графическая культура.
Основные виды графических изображений: наброски, эскизы, технические

рисунки, схемы, чертежи, технологические и операционные карты, графики, иллюстрации
и т. д.

Назначение чертежа, масштаба. Правила оформления графической документации:
стандарты, ГОСТы, линии чертежа, правила оформления чертежа, эскиза, технического
рисунка. Понятие о технологической карте.

Практические работы
• Оформление чертежа однодетального изделия.
• Выполнение чертежа хозяйственной лопаточки с постановкой габаритных

размеров и заполнением рамки-спецификации.
Измерение и разметка заготовок из древесины.
Пиление и зачистка изделий из древесины
Назначение разметки как основной столярной операции. Малоотходные и

безотходные технологии раскроя древесины и древесных материалов в
деревообрабатывающей промышленности.

Разметка по шаблонам, развёрткам, эскизам, чертежам, техническим рисункам.
Разметочные и проверочные инструменты, их назначение и приёмы использования

(карандаш, шило, рулетка, линейка, угольник, рейсмус, циркуль, транспортир, ярунок,
малка). Последовательность разметки заготовок из древесины.

Перспективные направления резания древесины лазерным лучом в
деревообрабатывающей промышленности. Пиление древесины ручными и электрическим
пилами; ручные инструменты для пиления; основные части столярной ножовки; формы
зубьев пил для различных видов пиления. Клинообразная форма режущей части
столярных пил.

Приёмы пиления столярной ножовкой и лучковой пилой. Приёмы пиления
древесины поперёк, вдоль и под углом к волокнам. Приёмы пиления с помощью стусла.
Основные правила при пилении древесины. Контроль и проверка точности пропила.
Инструменты и приёмы зачистки и чистовой обработки заготовок и изделий из древесины
и фанеры. Правила безопасной работы при пилении, зачистке и чистовой обработке
изделий из древесины.

Практические работы



• Конструирование приспособления для шлифовальной шкурки. Разметка двух
брусков из фанеры 100 × 40 × 10.

• Изготовление приспособления (бруска) для шлифовальной шкурки. Выпиливание
бруска. Опиливание в соответствии с габаритными размерами. Чистовая обработка
готового изделия.

Строгание заготовок из древесины. Основные профессии мебельных и
деревообрабатывающих предприятий

Ручное и профильное строгание, строгание с помощью электрических
инструментов и на строгальных станках. Основные инструменты, применяемые для
ручного и профильного строгания: рубанок, шерхебель, фуганок, калёвка, фальцгобель,
горбач.

Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы сборки и разборки рубанка
(шерхебеля). Приёмы строгания. Проверка и контроль качества строгания. Правила
безопасной работы при строгании древесины.

Основные профессии на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях:
плотники, столяры, сборщики, инженеры, станочники, сверловщики.

Практические работы
• Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы разборки и сборки рубанка

(шерхебеля). Проверка правильности установки лезвия ножа (железки).
• Разметка заготовки для лопаточки. Строгание заготовки для лопаточки.

Последовательность строгания заготовки. Строгание базовой пласти и базовой кромки.
Проверка качества строгания. Приёмы строгания остальных элементов заготовки.
Проверка размеров. Опиливание напильником и отделка шлифовальной шкуркой.
Проверка качества и точности обработки.

Сверление древесины ручными инструментами.
Соединение деталей из древесины на гвоздях, шурупах, клее
Сверление древесины ручными инструментами. Ручные и механизированные

инструменты, применяемые при сверлении древесины: свёрла-буравчики, коловороты,
ручные дрели. Виды свёрл и способы крепления их в патронах ручных и
механизированных инструментов. Обозначение формы и размеров отверстий на чертежах.

Ручные электрические дрели для механизированного сверления. Приёмы
сверления ручными инструментами при горизонтальном и вертикальном креплении
заготовок. Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными
инструментами.

Знакомство с профессиями, связанными с обработкой и сверлением древесины.
Соединение деталей на гвоздях. История появления кованых гвоздей на Руси в Х—

ХI веках. Промышленное производство гвоздей в период царствования Петра I.
Разновидности гвоздей. Разновидности применяемых инструментов: молотки, клещи,
гвоздодеры. Основные правила и приёмы соединения заготовок и деталей на гвоздях.

Соединение на шурупах и саморезах. Разновидности шурупов и саморезов. Виды
отвёрток и их назначение. Основные правила и приёмы соединения заготовок и деталей на
шурупах и саморезах.

Соединение на клее. Натуральные (природные) и синтетические клеи. Столярные
клеи природного происхождения: костный, мездровый, казеиновый. Синтетические клеи:
ПВА, «Момент», «Универсал». Инструменты и приспособления. Процесс и режим
склеивания.

Правила безопасной работы по соединению деталей изделия из древесины.
Практические работы
• Приёмы сверления древесины ручными инструментами. Отработка приёмов

крепления заготовки для сверления. Отработка приёмов закрепления и снятия сверла в
коловороте и ручной дрели. Выполнение тренировочных сверлений на отходах



древесины, фанеры, ДСтП, ДВП. Приёмы разметки центра заготовки и сверления.
Последовательность чистовой обработки отверстия.

• Изготовление подвески для ключей из отходов фанеры или тарных ящиков
(материал для заготовки размером (110 × 80 × 10). Конструирование, разметка и
изготовление подвески для ключей. Выполнение декоративной отделки готового изделия
(выжигание, роспись, аппликация).

Резервное время

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных и творческих
проектов.

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: строгание
пласти и кромки; разметку и пиление древесины вдоль и поперёк волокон; сверление
отверстий с помощью ручных инструментов; соединение деталей на гвоздях, шурупах,
клее; зачистку обработанных поверхностей напильниками, чистовую обработку
шлифовальной шкуркой; покрытие лаком, красителями на водной основе;  контроль
качества изделий.

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины:
раздаточных и дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских
садов; для оформления кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров,
полочек, декоративных наборов для интерьера, изделий для художественного оформления
помещений школы; изделий для школьных ярмарок, дома, дачи; по заказам предприятий и
фирм.

II. Технологии художественно-прикладной обработки древесины
Художественная обработка древесины. Освоение техники выжигания
Основные виды и направления художественной обработки древесины.
Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. Материалы,

инструменты и оборудование для художественного выжигания. Применение
наконечников и штифтов при выжигании. Основные правила и приёмы выжигания.

Правила безопасной работы с электровыжигателем.
Практические работы
• Освоение техники выжигания. Подготовка рабочего места и оборудования для

выжигания. Изготовление из отходов фанеры учебной заготовки размером 160 × 80 × 5.
Разметка учебной заготовки на 8 квадратов 40 × 40. Тренировочное выжигание на учебной
заготовке точками, прямыми линиями вдоль, поперёк и перекрестно, волнистыми
линиями; штриховка фона вдоль и поперёк волокон, заполнение фона точками, контуром
иглы.

• Освоение техники выжигания на готовом изделии из древесины.
Художественная обработка древесины.
Пропильная резьба. Отделка изделий из древесины
История развития резьбы по дереву на Руси. Пропильная домовая резьба и её

подвиды: сквозная, накладная, ажурная, комбинированная.
Резной декор дома. Техника пропильной резьбы. Применение шаблонов в

пропильной резьбе. Инструменты, оборудование, материалы, применяемые в пропильной
резьбе.

Ручной и электрический лобзики и их применение. Подготовка ручного лобзика к
работе. Основные правила безопасной работы с ручным лобзиком.

Отделка изделий из древесины. Назначение отделки изделий из древесины и её
основные виды. Информация о профессии отделочника. Инструменты, оборудование,
материалы, применяемые при прозрачной, непрозрачной, имитационной, декоративной и
специальной отделке изделий из древесины.

Основные составляющие столярной подготовки изделия к отделке. Отделочная



подготовка и её составляющие. Последовательность отделки изделий лаками и красками.
Основные правила безопасной работы при отделке изделий из древесины.

Практические работы
• Приёмы работы ручным лобзиком. Подготовка рабочего места, инструментов,

материалов. Выполнение тренировочных упражнений (учебных заданий) по установке и
снятию полотна ручного лобзика. Отработка приёмов пиления прямых и волнистых линий
по наружному контуру заготовки (на отходах фанеры). Проверка качества пиления.

• Разработка эскиза однодетального изделия из древесины с элементами
пропильной резьбы. Изготовление однодетального изделия. Чистовая обработка готового
изделия и подготовка к декоративной отделке (выжиганию, росписи по дереву).

• Приёмы отделки изделий из древесины. Подготовка рабочего места,
инструментов, материалов. Столярная подготовка незавершённых работ к отделке.
Окраска изделий красками на водной основе. Покрытие лаком на водной основе готовых
изделий из древесины.

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных и творческих
проектов.

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: строгание
пласти и кромки; разметку и пиление древесины вдоль и поперёк волокон; сверление
отверстий с помощью ручных инструментов; соединение деталей на гвоздях, шурупах,
клее; зачистку обработанных поверхностей напильниками, чистовую обработку
шлифовальной шкуркой; покрытие лаком, красителями на водной основе;
художественную обработку выжиганием и пропильной резьбой; контроль качества
изделий.

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины:
раздаточных и дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских
садов; для оформления кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров,
полочек, декоративных наборов для интерьера, изделий для художественного оформления
помещений школы; изделий для школьных ярмарок, дома, дачи; по заказам предприятий и
фирм.

III. Технологии обработки металлов и искусственных материалов с
элементами материаловедения, машиноведения, черчения и художественной
обработки

Понятие о машине, механизме, детали. Сведения по истории развития
техники. Технологические системы
Что изучает машиноведение. Сведения по истории развития техники.

Технологические процессы, заменяющие функции человека:   промышленные роботы,
станки-автоматы, автоматические линии. Bиды и назначение машин в зависимости от
выполняемых функций: энергетические, рабочие машины, технологические (машины-
орудия), транспортные, транспортирующие, бытовые, информационные. Промышленные
роботы, станки-автоматы, автоматические линии, автоматические цеха и заводы, в
которых технологический процесс выполняется без прямого участия человека.

Механизмы в искусственно созданных человеком механических системах.
Основные составляющие механизмов: валы, приводные ремни, подшипники, зубчатые
колеса и т. д. Механизмы преобразования движения. Винтовой механизм в слесарных и
машинных тисках. Условные обозначения зубчатых колес, подшипников, валов, шкивов,
ходовых винтов на кинематических схемах передачи движения.

Назначение типовых и специальных деталей машин и механизмов.
Подвижные и неподвижные, разборные и неразборные соединения деталей машин

и механизмов. Конструктивные элементы деталей (отверстия, фаски, шпоночные канавки,



проточки, лыски).

Устройство, управление и приёмы работы на сверлильном станке
Сверлильные станки и их назначение. Устройство сверлильного станка

настольного типа. Управление сверлильным станком. Условное обозначение основных
деталей сверлильного станка на кинематических схемах: вала, ступенчатого шкива,
электродвигателя, подшипника качения, гайки на винте, передающем вращение.
Кинематическая схема сверлильного станка.

Приёмы работы на сверлильном станке. Процесс сверления. Назначение основных
элементов спирального сверла. Назначение патрона и способы закрепления спирального
сверла. Приёмы закрепления и удаления сверла с коническим хвостовиком в шпинделе
станка. Способы крепления заготовок в машинных тисках, ручных тисочках,
прижимными пластинами на столе станка. Основные ошибки при сверлении заготовок.
Правила безопасной работы при сверлении.

Практические работы
• Подготовка сверлильного станка к работе (с помощью учителя). Выполнение

тренировочных упражнений по пуску и выключению станка. Приёмы накернивания
заготовок для сверления. Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях
(машинных тисках, ручных тисочках, на столе станка с помощью прижимных пластин).

• Подбор сверла диаметром 5 мм, установка его в патроне и сверление заготовки (с
помощью учителя). Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях для снятия
заусениц (зенкование). Подбор сверла диаметром 8 мм, установка его в патроне и
зенкование заготовки с одной стороны (с помощью учителя). Зенкование заготовки с
обратной стороны. Проверка качества сверления. Удаление сверла из патрона. Уборка
сверлильного станка.

Организация рабочего места в слесарно-механической
мастерской. Разметка изделий из металла
Экскурсия по слесарно-механической мастерской. Рабочее место ученика в

слесарно-механической мастерской, его организация и уход. Бережное отношение к
оборудованию. Выбор высоты тисков. Применение ростовых подставок. Требования к
оснащению слесарного верстака. Правила по рациональной и безопасной организации
рабочего места.

Разметка изделий из металла. Типы разметочных линий (контурные, контрольные,
вспомогательные). Назначение разметочных и контрольно-измерительных инструментов.
Разметочные плиты. Применение шаблонов при разметке. Последовательность разметки
плоскостной детали. Правила безопасной работы при разметке.

Практические работы
• Правила организации рабочего места. Регулирование высоты слесарных тисков (с

помощью учителя). Осмотр инструментов и укладка их в соответствии с требованиями.
Выполнение учебно-тренировочных упражнений по закреплению различных заготовок в
слесарных тисках.

• Освоение приёмов разметки изделий из металла. Выполнение учебно-
тренировочных упражнений по разметке на отходах тонколистового металла: построение
прямых углов, проведение параллельных прямых, нахождение центров, осей;
накернивание мест сверления; разметка дуг и окружностей.

Способы получения проволоки. Применение инструментов и
приспособлений при работе с проволокой
Ковка проволоки для кольчуг в Х веке на Руси. Применение проволоки в быту, в

учебных мастерских и народном хозяйстве. Технология получения горячекатаной
проволоки прокаткой на прокатном стане. Технология получения холоднотянутой



проволоки волочением на волочильных станах.
Применение инструментов и приспособлений при работе с проволокой:

плоскогубцев, пассатижей, круглогубцев, бокорезовов, кусачек. Способы правки
проволоки молотками на плите, с помощью металлической оправки, закреплённой в
тисках. Способы гибки, откусывания и навивки проволоки с помощью слесарных
инструментов и приспособлений.

Требования к чертежам изделий из проволоки. Правила безопасной работы с
проволокой.

Практические работы
• Приёмы работы с проволокой. Подготовка рабочего места, инструментов,

приспособлений, материалов. Изготовление из мягкой проволоки геометрических фигур:
кольца с внутренним диаметром 20 мм; квадрата 30 × 30 мм; прямоугольника 40 × 20 мм.

• Выполнение из проволоки различных изделий: головоломок, декоративных
цепочек, крючков, подвесок для цветов.

Тонколистовые металлы. Инструменты и приспособления, применяемые
при работе с тонколистовыми металлами. Разметка тонколистового металла.
Чёрные и цветные тонколистовые металлы и их роль в жизни современного

общества. Способы получения листового металла и его классификация (тонколистовые
стальные и цветные металлы толщиной до 2 мм, жесть — толщиной 0,2—0,5 мм, листовая
сталь и кровельная сталь толщиной 0,5—0,8 мм).

Инструменты и приспособления, применяемые при работе с тонколистовыми
металлами: ручные слесарные ножницы (прямые, кривые, кольцевые, стуловые),
рычажные и электрические ножницы. Резка листового проката на
металлообрабатывающих предприятиях. Профессия резчика по металлу.

Разметка изделий из тонколистового металла по чертежу и шаблону.
Последовательность разметки заготовки лопаточки (шпателя) для малярных и
штукатурных работ.

Практическая работа
• Последовательность разметки заготовки лопаточки. Подготовка рабочего места,

инструментов, приспособлений, материалов. Разметка заготовки лопаточки по чертежу.

Основные слесарные операции при работе с
тонколистовыми металлами
Основные слесарные операции при работе с тонколистовыми металлами: разметка,

правка, гибка, резание слесарными ножницами, сборка, чистовая обработка, отделка.
Приёмы работы слесарными ножницами в руках на весу и с опорой на стол, в слесарных
тисках по уровню губок. Правила безопасной работы со слесарными ножницами.

Практические работы
• Приёмы работы слесарными ножницами. Подготовка рабочего места,

инструментов, приспособлений, материалов. Закрепление слесарных ножниц в тисках по
уровню губок. Тренировочные работы по резанию полос из отходов тонколистовых
металлов в тисках по уровню губок и в руках с опорой ножниц на столешницу верстака.

• Изготовление шаблонов фигурок собачек для выпиливания лобзиком и
выжигания.

Соединение деталей простым фальцевым швом
Соединение деталей из тонколистового металла. Профессия слесаря-жестянщика.

Применение на производстве фальцепрокатных станков. Основные фальцевые швы:
простые одинарные и простые лежачие, одинарные и двойные стоячие, одинарный
угловой и одинарный загнутый.



Инструменты и приспособления, применяемые при соединении деталей фальцевым
швом: разметочные — линейки, чертилки, слесарные угольники; основные — слесарные и
рычажные ножницы, киянки, молотки, напильники; опорные — стальные плиты, стальные
угольники; специальные — деревянные и стальные оправки, фальцовки.

Последовательность выполнения простого одинарного лежачего фальцевого шва.
Основные операции при изготовлении одинарного лежачего фальцевого шва.

Правила безопасной работы при выполнении фальцевого шва.
Практическая работа
• Изготовление простого одинарного лежачего фальцевого шва. Подготовка

рабочего места, инструментов, приспособлений, материалов. Изготовление двух учебных
заготовок 100 × 30 × 0,5 мм для простого одинарного лежачего фальцевого шва.
Соединение двух заготовок в простой одинарный лежачий фальцевый шов. Контроль
качества.

Технологический процесс сборки деталей
Технологический процесс сборки деталей из металла; сборочные единицы — узлы,

механизмы, машины; основные операции сборки; виды соединений: разъёмные резьбовые
и шлицевые, неразъёмные — заклёпочные, клеевые, сварные, фальцевые, соединённые
пайкой.

Разновидности крепёжных деталей и их назначение. Болты, винты, гайки, шайбы,
шплинты. Разновидности и назначение ручных слесарно-сборочных инструментов,
механизированных электрических и пневматических инструментов. Правила безопасной
работы при сборке.

Практические работы
• Изготовление и сборка по чертежу декоративного крючка. Подготовка рабочего

места, инструментов, приспособлений, материалов. Изготовление основания и крючка.
Сборка на винтах М3 или на алюминиевых заклёпках.

Резервное время
Примерный перечень практических работ, учебных и творческих проектов.
Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: измерение и

разметку изделий по чертежу и шаблону; приёмы правки, гибки, откусывания мягкой
проволоки; приёмы правки, разметки, гибки, опиливания; чистовую обработку заготовок;
приёмы резания тонколистовых металлов; приёмы соединения тонколистовых металлов
фальцевым швом; приёмы сверления и зенкования отверстий на сверлильном станке;
технологический процесс сборки и отделки изделий из металла.

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из металлов: раздаточных
и дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских садов;
оформления кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, изделий для
художественного оформления помещений; изделий для школьных ярмарок, для дома,
дачи; по заказам предприятий и фирм.

IV.  Технологии художественно-прикладной обработки металлов

Художественное конструирование изделий из тонколистового металла.
Изготовление декоративных изделий из консервных банок.
Отделка изделий из металла
Особенности художественного конструирования из бумаги. Материалы,

инструменты и сопутствующие приспособления для художественного конструирования.
Основы композиции рисунка, подготовка фона, приёмы закручивания спирали из бумаги,



приёмы сборки и склеивания. Приёмы изготовления объёмных композиций на основе
цилиндра.

Особенности художественного конструирования из консервных банок. Основные
инструменты: слесарные ножницы, киянки, разметочные инструменты, плоскогубцы,
круглогубцы, оправки, надфили, шлифовальная шкурка. Подготовка заготовок из
консервных банок. Приёмы разрезания заготовок на полоски и выполнение соединения
металлической скрепкой. Приёмы изготовления игрушечной мебели и бытовых изделий
из консервных банок. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом.

Отделка изделий из металла. Назначение отделки. Элементы дизайна.
Художественная отделка изделий из металла. Основные отделочные процессы:
механическая отделка (шлифование, полирование, художественная обработка); нанесение
декоративно-защитных покрытий (окрашивание красками, лаками, эмалями); химические
и электрохимические способы отделки (воронение, серебрение, меднение).

Этапы подготовки изделия из металла к отделке: удаление грязи, жира,
ржавчины; чистовая обработка изделия абразивными материалами (шлифование,
полирование). Применяемые инструменты и материалы — пасты, порошки, грунтовки,
краски, лаки. Приёмы окрашивания изделий из металла с помощью краскопульта. Приёмы
окрашивания изделий из металла баллончиками с эмалью. Контроль качества деталей и
изделия в целом

Правила безопасной работы с красками и лаками.
Практические работы
• Изготовление декоративных изделий из консервных банок. Подготовка рабочего

места, инструментов, приспособлений, материалов. Выполнение тренировочных заданий
по разметке, резке и чистовой обработке заготовок (полосок из белой жести). Выполнение
приёмов изготовления завитков, скрепок, сборочных узлов, декоративных кистей и ножек.

• Изготовление декоративного стульчика с четырьмя ножками. Контроль качества.
Отделка декоративного крючка. Определение вида отделки. Подготовка крючка к

отделке. Отделка крючка. Контроль качества изделия.

Примерный перечень практических работ, учебных и творческих проектов.
Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: измерение и

разметку изделий по чертежу и шаблону;  приёмы правки, разметки, гибки, опиливания;
чистовую обработку заготовок; приёмы резания тонколистовых металлов;
художественное конструирование изделий из бумаги и консервных банок;
технологический процесс сборки и отделки изделий из металла.

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из металлов: раздаточных
и дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских садов;
оформления кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, изделий для
художественного оформления помещений; изделий для школьных ярмарок, для дома,
дачи; по заказам предприятий и фирм.

Резервное время
V. Технологии домашнего хозяйства
Интерьер и планировка дома
Составление плана комнаты и кухни

Интерьер городского и сельского домов. Эргономические, санитарно-
гигиенические и эстетические требования к интерьеру прихожей, детского уголка или
комнаты, общей комнаты, кухни, спальни, лоджии, балкона и т. д.

Основные принципы и средства создания интерьера дома (квартиры):
зонирование пространства квартиры;  выбор и расстановка мебели; цветовое решение
интерьера;  организация  искусственного и естественного освещения; озеленение;  подбор
и использование современных  здоровьесберегающих устройств.



Пространственные зоны жилища, их архитектурно-планировочное решение.
Современные проекты жилых домов. Применение  раздвижных перегородок, встроенной,
стеллажной и  трансформируемой мебели, здоровьесберегающих устройств.

Оптимальные условия для занятий, жизни и отдыха.
Отношение человека к предметам быта. Уход за одеждой и обувью: стирка и

чистка одежды, утюжка брюк,  чистка обуви. Культура поведения в семье, распределение
обязанностей   в  семье, сухая и влажная уборка в квартире, создание уюта в доме,  уход за
цветами и животными.

Практические работы
 Составление плана комнаты и кухни.
 Разработка проектов планировки прихожей, детского уголка или комнаты.

Расстановка на плане мебели и предметов быта.
Составление плана по благоустройству дома (квартиры, дачи). Возможности

членов семьи в благоустройстве дома. Примерная форма расчета финансовых вложений в
благоустройство дома (квартиры, дачи). Определение примерных сроков выполнения.

Практические работы
 Составление плана дома (квартиры) и расстановка на плане находящейся  в

доме мебели.
 Составление плана работы по благоустройству  дома (квартиры).

Определение примерных  сроков выполнения.

Разработка и создание предметов труда и быта для дома, дачи, гаража.
Составление плана дома.  Конструирование и изготовление игольницы

Вторая жизнь подручных материалов, отходов производства,
отслуживших свой срок бытовых предметов (крышек и банок от крема, геля для бритья;
консервных банок; отходов ткани, фанеры и т. д.).

Разработка проекта игольницы из подручных материалов, вторичного сырья,
отходов фанеры, ткани. Требования к разработке эскизов, чертежей, подбору материалов.
Обоснование учебного проекта. Экологическое и экономическое обоснование учебного
проекта. Технология изготовления, сборки и окончательной отделки учебного проекта.

Правила безопасной работы при изготовлении игольницы.
Практические работы

 Конструирование игольницы. Ознакомление с  проектами игольниц,
предложенных учащимися. Обсуждение идей и предложений.   Разработка рабочих
эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов. Обсуждение технологии
изготовления игольницы. Подготовка экономического и экологического обоснования.

 Изготовление игольниц. Разработка способов крепления подушечки к
основанию игольницы.

Конструирование и изготовление подставки для салфеток
Разработка проекта подставки для салфеток из подручных материалов,

вторичного сырья, отходов фанеры, ткани и т. д. Разработка рабочих эскизов, чертежей.
Подбор материалов. Экологическое и экономическое обоснование учебного проекта.
Технология изготовления, сборки и окончательной отделки подставки для салфеток.

Правила безопасной   работы при  выполнении учебного проекта.
Практические работы

 Конструирование подставки для салфеток. Обсуждение идей и предложений
учащихся.   Разработка рабочих  эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов.
Обсуждение технологии изготовления подставок для салфеток. Подготовка
экономического и экологического обоснования.

 Изготовление, сборка и декоративная отделка подставки для салфеток.



Конструирование и изготовление подставок для цветов
Разработка проекта подставки для цветов из подручных материалов,

вторичного сырья, отходов фанеры, ткани и т. д. Разработка рабочих эскизов, чертежей,
подбор материалов. Экологическое и экономическое обоснование учебного проекта.
Технология изготовления, сборки и декоративной отделки подставки для цветов.

Правила безопасной работы при выполнении учебного проекта.
Практические работы

 Конструирование подставки для цветов. Обсуждение идей и предложений
учащихся.   Разработка рабочих  эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов.
Обсуждение технологии изготовления подставки для цветов. Подготовка экономического
и экологического обоснования.

 Изготовление, сборка и декоративная отделка подставок для цветов.

Резервное время

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных проектов.
Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих:  составление

эскизов, чертежей на однодетальные изделия, измерение, разметку, пиление, строгание,
опиливание, резание, соединение, склеивание, сверление,  сборку, чистовую и
декоративную отделку;  контроль качества изделий.

Изготовление  простейших  изделий из конструкционных материалов для
школы, школьных мастерских, детского сада, дома, дачи, гаража.

Vl. Электротехнические работы
Понятие об электрическом токе. Условное обозначение элементов
электрической цепи

Практическое использование электрической энергии. Электрические станции.
Альтернативные источники энергии. Источники электрической энергии: генераторы,
гальванические элементы, аккумуляторные батареи. Потребители электрической энергии.

Электрический ток и напряжение. Проводники и изоляторы. Условные
обозначения элементов электрической цепи.

Практическая работа
Вычерчивание принципиальной схемы однолампового осветителя.

Электрическая цепь. Электромонтаж низковольтного
однолампового осветителя

Электрическая цепь. Принципиальная схема однолампового осветителя.
Проводники электрического тока. Одножильные и многожильные провода. Материал
изготовления. Оконцовывание проводов на тычок и колечко.  Электромонтажные
инструменты и их назначение.

Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ.
Профессия – электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок.

Практические работы
 Оконцовывание проводов на тычок и колечко.
 Сборка из деталей электроконструктора монтажной схемы однолампового

осветителя
VII. Учебное проектирование. Проектная культура
Учебный индивидуальный проект и его составляющие. Разработка
индивидуального проекта «Подарок любимой маме (бабушке, сестре)
Все начинается с идеи. История создания окружающих нас предметов

(керосиновая и электрическая лампы, самокат и велосипед, коньки и роликовые коньки,
самовар и электрический чайник).

Учебные практические задания и этапы их выполнения. Учебные коллективные,
групповые и индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических



заданий и учебных проектов.
Банк учебных проектов (для дома, школы, учебных мастерских, группы

продлённого дня, спортивного зала и спортплощадки, кабинетов школы, детского сада, по
заказам предприятий и фирм и т. д.).

Последовательность выполнения учебного проекта.  Этапы выполнения проекта и
их  содержание  (I этап – поисково-исследовательский, II этап – конструкторско-
технологический, III этап – заключительный (презентационный).         Критерии оценки
проекта.

Индивидуальные учебные проекты. Разработка индивидуального проекта
«Подарок любимой маме (бабушке, сестре и т.д.)»

Примерная тематика индивидуальных учебных проектов:
 проекты из природных и конструкционных материалов (предметы труда и

быта, посуда, игрушки, поделки и сувениры из природных  и конструкционных
материалов: соломы, шишек, бересты,  камня, натуральных тканей, ракушек, древесины,
фанеры, шпона, проволоки, тонколистовых металлов, консервных банок);

 проекты для интерьера кухни, игровой комнаты, прихожей, дома, дачи, гаража;
 проекты для групп продленного дня, учащихся начальных классов, детских

садов, учебных мастерских, кабинетов, рекреаций и территории школы;
 проекты для краеведческих и этнографических музеев, праздников, школьных

ярмарок, дня учителя, дня рождения школы и т.д.;
 проекты для любимых родителей, друзей, учителей и т.д.
Примерная последовательность выполнения индивидуального учебного проекта

«Подарок любимой маме (сестре, брату, бабушке и т.д.»:
- обоснование проблемы (идеи);
- составление примерного плана работы;
- определение требований к проектируемому изделию. (Выполнить обзор в сети

Интернет);
- разработка графической документации (эскизы, однодетальные чертежи);
- обсуждение с учителем и одноклассниками эскизы (чертежи) будущего проекта.

Выбор лучшего проекта;
- с помощью учителя выполнить экономическую и экологическую оценку проекта;
- с помощью учителя обсудить технологию изготовления, материал изготовления,

вид декоративной отделки;
- разработка товарного знака проекта (Выполнить обзор в сети Интернет);
- подготовка презентации готового проекта (в виде презентации с помощью

информационных технологий, в виде сообщения (доклада), пояснительную записку);
- принятие участия в выставке-конкурсе индивидуальных проектов.
Практическая работа
• Выполнение индивидуального учебного проекта «Подарок любимой маме».
Разработка коллективных учебных проектов для детского сада

Коллективные учебные проекты и этапы их выполнения. Последовательность
выполнения коллективных учебных проектов. Требования к разрабатываемым проектам.
Содержание этапов выполнения проектов. Критерии оценки проекта.

Проведение конкурса на лучший проект и его организация. Проведение выставки
проектов и её организация. Передача проектов в детский сад (посещение детского сада
учащимися, посещение школы воспитанниками детского сада).

Практические работы
1. Разработка коллективного учебного проекта «Бытовой набор для детского

сада».
2. Разработка коллективного учебного проекта «Набор силуэтных фигур для

песочницы подшефного детского сада»
Примерное содержание работы:



 Обсуждение идей. Составление плана работы.
 Экономическое и экологическое обоснование проекта.
 Графическая разработка эскизов, чертежей.
 Подбор материалов, инструментов, технологии изготовления.
 Изготовление опытных образцов. Обсуждение.
 Изготовление проектных изделий.
 Чистовая обработка готовых изделий и их декорирование.
 Разработка товарного знака.
 Подготовка к презентации.
 Проведение конкурса (выставки) на лучший проект и передача в детский

сад.
Резервное время
Примерный перечень практических работ и изделий для учебных проектов.

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих технологические
операции: измерение, разметку по шаблонам, разверткам, эскизам, чертежам, техническим
рисункам, пиление ручными инструментами, строгание, опиливание, резание, соединение,
склеивание, сверление, сборку, чистовую и декоративную отделку; работу на сверлильном
станке; основные виды графических изображений: наброски, эскизы, технические
рисунки, схемы, чертежи, технологические карты; контроль качества изделий.

Выполнение индивидуальных и коллективных учебных проектов:
 Выполнение индивидуального учебного проекта «Подарок любимой маме».
 Разработка и изготовление коллективного учебного проекта «Бытовой набор

для детского сада».
 Разработка и изготовление коллективного учебного проекта «Набор

силуэтных фигур для песочницы подшефного детского сада».



Тематическое планирование Технология 5 – 8 класс
Направление «Индустриальные технологии» (272 ч)

Темы, входящие в данный
раздел

Характеристики основных видов
деятельности учащихся

№ Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (156 ч)

1.
Тема
«Технологии ручной

обработки древесины и древесных
материалов»

(52 ч)

Распознавание материалов по внешнему виду. Чтение
и оформление графической документации. Организация
рабочего места. Составление последовательности выполнения
работ. Выполнение измерения. Выполнение работы ручными
инструментами. Изготовление детали и изделия по
техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим
картам.
Распознавание природных пороков древесины в заготовках.
Чтение сборочных чертежей. Определение последовательности
сборки изделия по технологической документации.
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков
внакладку. Изготовление детали, имеющей цилиндрическую и
коническую форму. Осуществление сборки изделий по
технологической документации. Использование ПК для
подготовки графической документации. Соблюдение правил
безопасного труда. Использование ПК для подготовки
конструкторской и технологической документации.
Настраивание дереворежущих инструментов. Рассчет
отклонения и допуски на размеры деталей. Изготовление
изделия из древесины с шиповым соединением брусков.
Соединение детали из древесины шкантами и шурупами в
нагель. Изготовление деталей и изделий различных
геометрических форм по чертежам и технологическим картам

2
.

Тема
«Технологии машинной

обработки древесины и древесных
материалов» (16 ч)

Управление токарным станком для обработки
древесины. Точение детали цилиндрической и конической
формы на токарном станке. Применение контрольно-
измерительных инструментов при выполнении токарных
работ. Точение детали из древесины по чертежам,
технологическим картам. Применение разметочных и
контрольно-измерительных инструментов
при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.
Точение декоративных изделий из древесины. Соблюдение
правил безопасного труда при работе на станках

3.
Тема
«Технологии ручной

обработки металлов и искусственных
материалов» (48 ч)

Распознавание металлов, сплавов и искусственных
материалов. Организация рабочего места для слесарной
обработки. Ознакомление с устройством слесарного верстака и
тисков. Уборка рабочего места. Чтение технической
документации. Разработка эскизов изделий из тонколистового
металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка
технологии изготовления деталей из металлов и
искусственных материалов. Изготовление детали из
тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Выполнение сборки и отделки изделий из тонколистового
металла, проволоки, искусственных материалов. Контроль
качества изделий, выявление и устранение дефектов.
Распознавание видов материалов. Оценивание их
технологические возможностей. Разработка чертежей и
технологической карты, изготовления изделий из сортового
проката, в том числе с применением ПК. Отработка навыков



Темы, входящие в данный
раздел

Характеристики основных видов
деятельности учащихся

ручной слесарной обработки заготовок. Измерение размеров
деталей с помощью штангенциркуля. Соблюдение правил
безопасного труда. Ознакомление с термической обработкой
стали. Получение навыков нарезания резьбы в металлах и
искусственных материалах. Выявление дефектов и устранение
их. Изготовление деталей из тонколистового металла,
проволоки, искусственных материалов по чертежам и
технологическим картам

4.
Тема
«Технологии машинной
обработки металлов
и искусственных материалов»

(16 ч)

Ознакомление с механизмами, машинами,
соединениями, деталями. Выполнение работы на настольном
сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных
инструментов при сверлильных работах. Выявление дефектов
и устранение их. Соблюдение правил безопасного труда.
Распознавание составных частей машин. Ознакомление с
механизмами (цепными, зубчатыми, реечными), соединениями
(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного
отношения зубчатой передачи. Применение современных
ручных технологических машин и механизмов при
изготовлении изделий. Изучение устройства токарного и
фрезерного станков. Ознакомление с инструментами для
токарных и фрезерных работ. Управление токарно-
винторезными и фрезерными станками. Налаживание и
настройка станков. Разработка операционных карт для
изготовления деталей вращения и деталей, получаемых
фрезерованием. Изготовление деталей из металла и
искусственных материалов на токарных и фрезерных станках
по чертежам и технологическим картам.

5
.

Тема
«Технологии художественно-

прикладной обработки материалов»
(24 ч)

Выпиливание изделия из древесины и искусственных
материалов лобзиком. Отделка изделия из древесины
выжиганием. Изготовление изделия декоративно-прикладного
творчества по эскизам и чертежам. Разработка изделия с
учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов
и заготовки для резьбы по дереву. Освоение  приёмов
выполнения основных операций ручными инструментами.
Изготовление изделия, содержащего художественную резьбу,
по эскизам и чертежам. Предоставление презентации изделий.
Изготовление мозаики из шпона. Освоение технологии
изготовления изделия тиснением по фольге. Разработка
эскизов и изготовление декоративных изделий из проволоки.
Изготовление изделия в технике просечного металла.
Ознакомление с технологией изготовления металлических
рельефов методом чеканки. Соблюдение правил безопасного
труда.

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»(40ч)

6.
Тема
«Технологии ремонта
деталей интерьера, одежды
и обуви и ухода за ними»
(9 ч)

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистка обуви,
восстановление лакокрасочных покрытий на мебели.
Осваивание технологии удаления пятен с одежды и обивки
мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены.
Изготовление полезные для дома вещей. Закрепление деталей
интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины).
Пробивание (сверление) отверстия в стене, установление
крепёжных деталей.



Темы, входящие в данный
раздел

Характеристики основных видов
деятельности учащихся

7
.

Тема
«Эстетика и экология

жилища» (7 ч)

Оценивание микроклимата в помещении. Подбор
бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана
размещения осветительных приборов. Разработка вариантов
размещения бытовых приборов. Ознакомление с приточно-
вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном
стенде)

8
.

Тема
«Технологии ремонта

элементов систем водоснабжения и
канализации» (9 ч)

Ознакомление с сантехническими инструментами и
приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и
прокладок к вентилям и кранам. Осуществление разборки и
сборки кранов и смесителей
(на лабораторном стенде). Замена резиновой шайбы и
уплотнительного кольца. Очистка аэратора смесителя.
Определение составляющей системы водоснабжения и
канализации в школе и дома. Ознакомление
с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде).
Изготовление приспособления для чистки канализационных
труб. Разборка и сборка запорных устройств систем
водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном
стенде)

9.
Тема
«Технологии ремонтно-

отделочных работ» (10 ч)

Проведение несложных ремонтных штукатурных
работ. Работа инструментами для штукатурных работ.
Разработка эскизов оформления стен декоративными
элементами. Изучение виды обоев, осуществление подбора
обоев по образцам. Выполнение упражнения по наклейке
образцов обоев (на лабораторном стенде). Изучение
технологии малярных работ. Выполнение несложных
ремонтных малярных работы в школьных мастерских.
Ознакомление с технологией плиточных работ. Замена
отколовшейся плитки на участке стены под руководством
учителя. Соблюдение правил безопасного труда

1
0.

Тема
«Бюджет семьи» (6 ч)

Оценивание имеющихся и возможных недельных,
месячных и годовых расходы семьи с учётом её состава.
Анализ качества и потребительских свойств товаров.
Планирование возможной индивидуальной трудовой
деятельности

Раздел «Электротехника» (22ч)

1
1.

Тема
«Электромонтажные
и сборочные технологии» (7 ч)

Чтение простых электрических схем. Сборка
электрической цепи из деталей конструктора
с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи
при различных вариантах её сборки. Ознакомление с видами
электромонтажных инструментов и приёмами их
использования; выполнение упражнения по несложному
электромонтажу. Использование пробника для поиска обрыва
в простых электрических цепях. Изготовление удлинителя.
Выполнение правил безопасности и электробезопасности
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1
2.

Тема
«Электротехнические
устройства с элементами

автоматики» (7 ч)

Сборка модели квартирной проводки с
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.
Испытание созданной модели автоматической сигнализации
(из деталей электроконструктора)

1
3.

Тема
«Бытовые электроприборы»

(8 ч)

Расчет допустимой суммарной мощности
электроприборов, подключаемых к одной розетке, и в
квартирной (домовой) сети. Исследование характеристики
источников света. Подборка оборудования с учётом
гигиенических и функциональных требований. Соблюдение
правил безопасной эксплуатации электроустановок

Раздел «Современное производство и профессиональное
самоопределение» (8ч)
1

4.
Тема
«Сферы производства
и разделение труда» (4 ч)

Исследование деятельности производственного
предприятия или предприятия сервиса. Анализ структуры
предприятия и профессионального разделения труда. Смысл
понятий «профессия», «специальность, «квалификация»

1
5.

Тема
«Профессиональное
образование и

профессиональная карьера» (4 ч)

Ознакомление по Единому
тарифноквалификационному справочнику с массовыми
профессиями. Анализ предложений работодателей на
региональном рынке труда. Поиск информации в различных
источниках, включая Интернет, о возможностях получения
профессионального образования. Проведение диагностики
склонностей и качества личности. Планирование планов
профессионального образования и трудоустройства

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической
деятельности»(46ч)
1

6.
Тема
«Исследовательская
и созидательная

деятельность» (46 ч)

Обоснование выбора изделия на основе личных
потребностей. Поиск необходимой информации с
использованием сети Интернет. Выбор вида изделия.
Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели
изделия. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление детали, сбор и отделка изделия. Оценивание
стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка
пояснительной записки. Оформление проектных материалов.
Проведение презентации проекта. Коллективный анализ
возможности изготовления изделий, предложенных учащимися
в качестве творческих проектов. Конструирование и
проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежа и
технологической карты. Изготовление деталей и контроль их
размеров. Оценивание стоимости материалов для изготовления
изделия, подготовка пояснительной записки. Применение ПК
при проектировании изделий. Обоснование идеи изделия на
основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой
информации с использованием сети Интернет. Разработка
чертежей деталей и технологических карт для проектного
изделия с использованием ПК. Изготовление деталей изделия,
осуществление сборки изделия и его отделки. Разработка
вариантов рекламы. Подготовка электронной презентации
проекта.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Направление «Индустриальные технологии»
5-8 КЛАССЫ
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования

объекта и осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы

разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных

объектов. Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных
технических объектов;

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы.

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной
деятельности»

Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации
замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты
выполнения проекта;

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать
и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта,
давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Раздел «Электротехника»
Выпускник научится:
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов,
содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической
энергии. Выпускник получит возможность научиться:

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
используя дополнительные источники информации (включая Интернет):

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с элементами электроники.

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Выпускник научится:



• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на
региональном рынке труда. Выпускник получит возможность научиться:

• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению

образования;
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для

предпринимательской деятельности.
Критерии оценки учебной деятельности по технологии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность,
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала точность
использования  терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает
учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к
организации работы в классе.

Исходя из поставленных целей учитывается:
 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия

понятий, точность употребления научных терминов.
 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
 Самостоятельность ответа
 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.

№
п.
п

оценк
и

Знание
учебного
материала

Точност
ь
обработ
ки
изделия

Норма
времени
выполнения

Правильнос
ть
выполнения
трудовых
приемов

Организаци
я рабочего
времени

Соблюдени
е правил
дисциплин
ы и т/б

1 «
5»

Ответы
отличаются
глубокими
знанием
учебного
материала,
свидетельству
ют о
способности
самостоятельн
о находить
причинно-
следственные
зависимости и
связь с
практикой

Точност
ь
размеро
в
изделия
лежит в
предела
х 1/3
допуска

Норма
времени
меньше или
равна
установленн
ой

Абсолютная
правильност
ь
выполнения
трудовых
операций

Учащийся
показал
грамотное
соблюдение
правил
организаци
и рабочего
места

Нарушений
дисциплин
ы и правил
т/б в
процессе
занятия
учителем
замечено не
было

2 «
4»

В ответах
допускаются
незначительн
ые
неточности,
учащиеся
почти
самостоятельн
о находят
причинно-
следственные

Точност
ь
размеро
в
изделия
лежит в
предела
х ½
поля
допуска

Норма
времени
превышает
установленн
ого на 10-15
%

Имеют
место
отдельные
случаи
неправильно
го
выполнения
трудовых
приемов,
которые
после

Имели
место
отдельные
случаи
нарушения
правил
организаци
и рабочего
места,
которое
после

Имели
место
отдельные
случаи
нарушения
дисциплин
ы и т/б,
которые
после
замечания
учителя не



зависимости в
учебном
материале,
связи его с
практикой

замечания
учителя не
повторяются

замечания
учителя не
повторяютс
я

повторяютс
я

3 «
3»

В ответах
допускаются
неточности,
исправляемые
только с
помощью
учителя,
учащиеся не
могут сами
выделить в
учебном
материале
причинно-
следственные
связи, связать
его с
практикой

Точност
ь
размеро
в
изделия
лежит в
предела
х поля
допуска

Норма
времени
превышает
установленн
ую на 20% и
более

Имеют
место
случаи
неправильно
го
выполнения
трудовых
приемов,
часть из
которых
после
замечания
учителя
повторяются
снова

Имели
место
случаи
неправильн
ой
организаци
и рабочего
места,
которые
после
замечания
учителя
повторяютс
я снова

Имели
место
нарушения
дисциплин
ы и правил
т/б, которые
после
замечания
учителя
повторялис
ь снова

4 «
2»

Ответы
свидетельству
ют о
значительном
незнании
учебного
материала,
учащийся не
может без
учителя найти
в нем
причинно-
следственные
связи,
относящиеся к
классу
простейших

Точност
ь
изделия
выходит
за
пределы
поля
допуска

Точность
изделия
выходит за
пределы
поля допуска

Почти все
трудовые
приемы
выполняютс
я неверно и
не
исправляют
ся после
замечания

Почти весь
урок
наблюдалис
ь
нарушения
правил
организаци
и рабочего
места

Имели
место
многократн
ые случаи
нарушения
правил т/б и
дисциплин
ы

УМК учителя:
Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные

программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение,
2010. (Стандарты второго поколения.)

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.
В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013.

Технология. Индустриальные технологии. 5 класс.  Учебник  для учащихся
общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,
2013.

УМК обучающегося:
Технология. Индустриальные технологии. 5 класс.  Учебник для учащихся

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,
2013.

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных проектов.



Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих технологические
операции: измерение, разметку по шаблонам, разверткам, эскизам, чертежам, техническим
рисункам, пиление ручными инструментами, строгание, опиливание, резание, соединение,
склеивание, сверление, сборку, чистовую и декоративную отделку; работу на сверлильном
станке; основные виды графических изображений: наброски, эскизы, технические
рисунки, схемы, чертежи, технологические карты; контроль качества изделий.

Выполнение индивидуальных и коллективных учебных проектов:
 Выполнение индивидуального учебного проекта «Подарок любимой маме».
 Разработка и изготовление коллективного учебного проекта «Бытовой набор

для детского сада».
 Разработка и изготовление коллективного учебного проекта «Набор

силуэтных фигур для песочницы подшефного детского сада».





Пояснительная записка
Программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии:
 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования второго поколения,
 с основной примерной программой основного общего образования, с особенно-

стями основной образовательной программы и образовательными потребностями и запросами
обучающихся воспитанников (см. основную образовательную программу основного общего
образования Школы).

 Концепции преподавания учебного предмета физика утвержденной решением
коллегии Мин. Просвещения РФ протокол №3 от 3 декабря 2019 г. № ПК- 4вн

Цели и задачи:
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исхо-

дя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стан-
дарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе ос-
новного общего образования Школы:

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-
экономического и информационного развития общества и основными направлениями разви-
тия образования на современном этапе.

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в
её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с требо-
ваниями российского общества

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи
между ними;

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных зако-
нах для построения представления о физической картине мира;

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достовер-
ности научных методов его изучения;

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и
приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явле-
ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка по-
грешностей любых измерений;

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о законо-
мерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использова-
ния достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

 формирование готовности современного выпускника основной школы к актив-
ной учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию
методов познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических
знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования;

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе,
осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и меха-
низмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических



процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-
сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и
механизмов;

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искус-
ственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую
среду и организм человека

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с примене-
нием полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья.

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следую-
щих задач:

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учеб-
но-исследовательской деятельности;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья обучающихся, обеспечение их безопасности;

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности

обучающихся;
 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;
 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных

технологий, формирующих ключевые компетенции;
 развитие дифференциации обучения;
 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследова-

ния объектов и явлений природы;
 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромаг-

нитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выпол-

нять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием из-
мерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпи-
рически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспери-
ментальной проверки;

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной инфор-
мации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных по-
требностей человека.

Общая характеристика учебного предмета:
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов,

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания
курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8
классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, фор-
мирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические вели-
чины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изуче-



ние основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школь-
ники учатся планировать эксперимент самостоятельно.

Описание места учебного предмета в учебном плане:
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 238 учеб-

ных часов. В том числе в 7, 8, классах по 2 часа в неделю (68 часов в год), в 9 классах по 3
часа в неделю (102 учебных часа в год).

Планируемые результаты
Механические явления
Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное пря-
молинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное дви-
жение, резонанс, волновое движение;

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-
пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний,
длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, свя-
зывающие данную физическую величину с другими величинами;

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-
ские законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодей-
ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Пас-
каля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-
ское выражение;

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта;

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-
мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-
пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота
колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчё-
ты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

 приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-
ских явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространства;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов
(закон Гука, закон Архимеда и др.);

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-



ских выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата,
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагре-
вании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых
тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение,
влажность воздуха, различные способы теплопередачи;

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-
чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость веще-
ства, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-
эффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать фи-
зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-
мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохра-
нения энергии;

 различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-
тура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя):
на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые
для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

 приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего
сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах)
и ограниченность использования частных законов;

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-
ских выводов на основе эмпирически установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-
му на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индук-
ция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света,



отражение и преломление света, дисперсия света;
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное рас-
стояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл ис-
пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связываю-
щие данную физическую величину с другими величинами;

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-
зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-
кон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математи-
ческое выражение;

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-
кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электри-
ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа
тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта элек-
трического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников);
на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые
для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-
нитных явлениях;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.);

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-
му на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математи-
ческого аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-
тивность, возникновение линейчатого спектра излучения;

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-
чинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-
ного ядра;



 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-
тивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибора-

ми (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-
ядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны,

Солнца и планет относительно звёзд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; ма-

лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при
наблюдениях звёздного неба;

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить
цвет звезды с её температурой;

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение
развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компо-
нентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по
предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компе-
тенции).
Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то

развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержатель-
ном и деятельностном материале.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
 Сформированность познавательных интересов на основе развития интел
 лектуальных и творческих способностей обучающихся;
 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества,
уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой
культуры;

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и

возможностями;
 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориенти-

рованного подхода;
 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и

изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, тео-
ретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными дей-
ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной провер-
ки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание про-
читанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-
зованием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-
тельных задач;

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-
собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты.
Общими предметными результатами изучения курса являются:



 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости
между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы
погрешностей результатов измерений;

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипоте-
зы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.



Содержание учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного пред-

мета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она рас-
крывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует форми-
рованию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интере-
сов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется знакомству с ме-
тодами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучаю-
щихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с мето-
дами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики,
а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения при-
роды».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что
она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире с последующим применением физических законов для изучения
химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ, в технике и повседневной жизни.
Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе рассмот-
рения различных форм движения материи в порядке их усложнения:

 механические явления,
 тепловые явления,
 электромагнитные явления,
 квантовые явления.
Курс физики основной школы построен в соотвествии с рядом идей:
 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он со-

держит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и совре-
менной физики; уровень представления курса учитывает познавательные возможности уча-
щихся.

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащи-
мися на предшествующем этапе при изучении естествознания.

 Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную «траек-
торию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой дифференциа-
ции: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, соответствующий
образовательному стандарту, и повышенный.

 Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как
энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о струк-
турных уровнях материи.

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного по-
тенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, миро-
воззренческих, нравственных, экологических проблем.

 Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета
математической подготовки и познавательных возможностей учащихся
В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и

сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет
следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, имеющего
методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает физика
(физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются
теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, структура
физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы обеспечено
предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. Затем изучаются



явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении вещества
(темы «Механические явления», «Звуковые явления», «Световые явления»). Тема
«Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует изучению явлений, которые
объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней рассматриваются основные
положения молекулярно-кинетической теории, которые затем используются при объясне-нии
тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, жидкостей и твердых тел.
Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, которые
применяются далее для объяснения электростатических и электромагнитных явлений,
электрического тока и проводимости различных сред. Таким образом, в 7—8 классах
учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и доступными для их понимания
физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, магнитными,
звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. В 9 классе изучаются более
сложные физические явления и более сложные законы. Так, учащиеся вновь возвращаются к
изучению вопросов механики, но на данном этапе механика представлена как целостная
фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных элементов
этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы
применимости классической механи-ки, ее объяснительные и предсказательные функции.
Затем следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать применение
законов механики к анализу коле-бательных и волновых процессов и создающая базу для
изуче-ния электромагнитных колебаний и волн.За темой «Электромагнитные колебания и
волны» следует тема «Элементы квантовой физики», содержание которой направлено на
формирование у учащихся некоторых кванто-вых представлений, в частности, представлений
о дуализме и квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях
строения атома и атомного ядра. Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей
сформировать у учащихся систему астрономических знаний и показать действие физических
законов в мегамире. Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое
внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и практическим работам
учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома.
Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой системе

понятий, отражающих основные темы (разделы) курса физики. Таким образом, завершенной
предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения предмета в полном
объеме на основной (второй) ступени общего образования. Содержательное распределение
учебного материала в учебниках физики опирается на возрастные психологические
особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), которые характеризуются
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками и особой
чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира. Учет особенностей подросткового
возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных представлений об
окружающем мире развиваются и систематизируются преимущественно практические умения
представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую информацию по
результатам проведенных экспериментов для документов и презентаций. Содержание
учебника 9 класса в основном ориентировано на использование заданий из других
предметных областей, которые следует реализовать в виде мини-проектов. Программа
представляет собой содержательное описание основных тематических разделов с раскрытием
видов учебной деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических работ.
Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа,
синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. Система вопросов и



заданий к параграфам позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся,
фактически определяет индивидуальную образовательную траекторию. В содержании
учебников присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству учащегося с
педагогом и сверстниками в учебном процессе (метод проектов). Вопросы и задания
соответствуют возрастным и психологическим особенностям обучающихся. Они
способствуют развитию умения самостоятельной работы обучающегося с учебным
материалом и развитию критического мышления.



Перечень лабораторных работ, опытов и демонстраций по темам курса физики для 7-
9 классов (дифференциация лабораторных работ по годам обучения представлена в разделе
«Тематическое планирование» с указанием видов деятельности обучающихся):
Тема 1. Физика и физические методы.
Демонстрации:

1. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явле-
ний.

2. Физические приборы
Лабораторные работы и опыты:

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора
2. Измерение длины.
3. Измерение объема жидкости и твердого тела.
4. Измерение температуры.
5. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.

Тема 2. Механические явления.
Демонстрации:

1. Равномерное прямолинейное движение
2. Относительность движение
3. Равноускоренное движение
4. Свободное падение тел в трубке Ньютона
5. Направление скорости при равномерном движении по окружности
6. Явление инерции
7. Взаимодействие тел
8. Зависимость силы упругости от деформации пружины
9. Сложение сил
10. Сила трения
11. Второй закон Ньютона
12. Третий закон Ньютона.
13. Невесомость.
14. Закон сохранения импульса.
15. Реактивное движение.
16. Изменение энергии тела при совершении работы.
17. Превращения механической энергии из одной формы в другую.
18. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади

опоры.
19. Обнаружение атмосферного давления.
20. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом.
21. Закон Паскаля.
22. Гидравлический пресс.
23. Закон Архимеда.
24. Простые механизмы.
25. Механические колебания.
26. Механические волны.
27. Звуковые колебания.
28. Условия распространения звука.

Лабораторные работы и опыты:
1. Измерение скорости равномерного движения.
2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном

движении.
3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.



4. Измерение массы.
5. Измерение плотности твердого тела.
6. Измерение плотности жидкости.
7. Измерение силы динамометром.
8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
9. Сложение сил, направленных под углом.
10. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
11. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.
12. Измерение жесткости пружины.
13. Исследование силы трения скольжения.
14. Измерение коэффициента трения скольжения.
15. Исследование условий равновесия рычага.
16. Нахождение центра тяжести плоского тела.
17. Вычисление КПД наклонной плоскости.
18. Измерение кинетической энергии тела.
19. Измерение изменения потенциальной энергии тела.
20. Измерение мощности.
21. Измерение архимедовой силы.
22. Изучение условий плавания тел.
23. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.
24. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
25. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.

Тема 3. Тепловые явления.
Демонстрации:

1. Сжимаемость газов.
2. Диффузия в газах и жидкостях.
3. Модель хаотического движения молекул.
4. Модель броуновского движения.
5. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.
6. Сцепление свинцовых цилиндров.
7. Принцип действия термометра.
8. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопере-

даче.
9. Теплопроводность различных материалов
10. Конвекция в жидкостях и газах.
11. Теплопередача путем излучения.
12. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ
13. Явление испарения
14. Кипение воды
15. Постоянство температуры кипения жидкости
16. Явления плавления и кристаллизации
17. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром
18. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания
19. Устройство паровой турбины

Лабораторные работы и опыты
1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
2. Изучение явления теплообмена
3. Измерение удельной теплоемкости вещества
4. Измерение влажности воздуха



5. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температу-
ре

Тема 4. Электрические и магнитные явления.
Демонстрации:

1. Электризация тел.
2. Два рода электрических зарядов.
3. Устройство и действие электроскопа
4. Проводники и изоляторы.
5. Электризация через влияние.
6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое.
7. Закон сохранения электрического заряда.
8. Устройство конденсатора.
9. Энергия заряженного конденсатора
10. Источники постоянного тока
11. Составление электрической цепи
12. Электрический ток в электролитах. Электролиз.
13. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупровод-

ников.
14. Электрический разряд в газах.
15. Измерение силы тока амперметром.
16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной элек-

трической цепи.
17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.
18. Измерение напряжения вольтметром.
19. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его дли-

ны, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.
20. Реостат и магазин сопротивлений.
21. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи
22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи
23. Опыт Эрстеда
24. Магнитное поле тока
25. Действие магнитного поля на проводник с током
26. Устройство электродвигателя

Лабораторные работы и опыты:
1. Наблюдение электрического взаимодействия тел.
2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.
3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его кон-

цах при постоянном сопротивлении.
4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления

при постоянном напряжении.
5. Изучение последовательного соединения проводников
6. Изучение параллельного соединения проводников
7. Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра
8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины,

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление
9. Измерение работы и мощности электрического тока
10. Изучение электрических свойств жидкостей
11. Изготовление гальванического элемента.
12. Изучение взаимодействия постоянных магнитов.
13. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.



14. Исследование явления намагничивания железа.
15. Изучение принципа действия электромагнитного реле
16. Изучение действия магнитного поля на проводник с током
17. Изучение принципа действия электродвигателя.

Тема 5. Электромагнитные колебания и волны.
1. Электромагнитная индукция
2. Правило Ленца
3. Самоиндукция
4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
5. Устройство генератора постоянного тока.
6. Устройство генератора переменного тока.
7. Устройство трансформатора
8. Передача электрической энергии
9. Электромагнитные колебания
10. Свойства электромагнитных волн.
11. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
12. Принципы радиосвязи
13. Источники света.
14. Прямолинейное распространение света.
15. Закон отражения света.
16. Изображение в плоском зеркале.
17. Преломление света.
18. Ход лучей в собирающей линзе.
19. Ход лучей в рассеивающей линзе.
20. Получение изображений с помощью линз
21. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
22. Модель глаза.
23. Дисперсия белого света
24. Получение белого света при сложении света разных цветов

Лабораторные работы и опыты:
1. Изучение явления электромагнитной индукции.
2. Изучение принципа действия трансформатора.
3. Изучение явления распространения света.
4. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
5. Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
6. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
7. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
8. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
9. Наблюдение явления дисперсии света.

Тема 6. Квантовые явления.
Демонстрации:

1. Модель опыта Резерфорда.
2. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.
3. Устройство и действие счетчика ионизирующих части

Лабораторные работы и опыты:
1. Наблюдение линейчатых спектров излучения.
2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.
3. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям треков.



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 7 класс,
68 часов (2 ч в неделю)

Темы, входящие в данный раздел Часы, отводимые на
освоение темы.

Введение
Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения
и опыты 1

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и
погрешность измерений 1

Лабораторная работа № 1«Определение цены деления измери-
тельного прибора». 1

Физика и техника 1
Первоначальные сведения о строении вещества
Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1
Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел». 1
Движение молекул 1
Взаимодействие молекул 1
Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и
твердых тел 1

Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 1
Взаимодействие тел
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 1
Скорость. Единицы скорости 1
Расчет пути и времени движения 1
Инерция 1
Взаимодействие тел 1
Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах 1
Лабораторная работа № 3«Измерение массы тела на рычажных
весах». 1

Плотность вещества 1
Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела».

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого те-
ла»

1

Расчет массы и объема тела по его плотности 1.
Решение задач по темам: «Механическое движение», «Масса».
«Плотность вещества» 1

Контрольная работа №1 по темам: «Механическое движение»,
«Масса», «Плотность вещества» 1

Сила 1.
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других плане- 1



Темы, входящие в данный раздел Часы, отводимые на
освоение темы.

тах
Сила упругости. Закон Гука 1
Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела 1
Динамометр Лабораторная работа № 6 по теме «Градуирование
пружины и измерение сил динамометром» 1.

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодей-
ствующая сил 1

Сила трения. Трение покоя 1
Трение в природе и технике . Лабораторная работа № 7 «Измере-
ние силы трения с помощью динамометра» 1

Решение задач по теме «Силы», «Равнодействующая сил» 1
Контрольная работа работа №2 по теме «Вес», «Графическое
изображение сил», «Виды сил», «Равнодействующая сил»

1

ЗАЧЕТ по теме «Взаимодействие тел» 1
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление. Единицы давления 1
Способы уменьшения и увеличения давления 1
Давление газа 1
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1
Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и
стенки сосуда 1

Решение задач. Контрольная работа №3 по теме « Давление в
жидкости и газе. Закон Паскаля» 1

Сообщающиеся сосуды 1
Вес воздуха. Атмосферное давление 1
Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1
Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах 1
Манометры. Поршневой жидкостный насос 1;
Поршневой жидкостный насос Гидравлический пресс 1,
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 1
Закон Архимеда 1
Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы,
действующей на погруженное в жидкость тело» 1

Плавание тел 1
Решение задач по теме «Архимедова сила», «Условия плавания
тел» 1

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавание тела в
жидкости» 1

Плавание судов. Воздухоплавание 1.
Решение задач по темам: «Архимедова сила», «Плавание тел», 1



Темы, входящие в данный раздел Часы, отводимые на
освоение темы.

«Воздухоплавание»
Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1
Работа и мощность. Энергия
Механическая работа. Единицы работы 1
Мощность. Единицы мощности 1
Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге 1
Момент силы 1
Рычаги в технике, быту и природе . Лабораторная работа № 10
«Выяснение условий равновесия рычага» 1

Блоки. «Золотое правило» механики 1
Решение задач по теме «Равновесие рычага», «Момент силы» 1
Центр тяжести тела 1
Условия равновесия тел 1.
Коэффициент полезного действия механизмов Лабораторная ра-
бота № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной
плоскости»

1

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия 1
Превращение одного вида механической энергии в другой 1
Контрольная работа №4 по теме «Работа. Мощность, энергия» 1
Повторение пройденного материала 1



Тематическое планирование, 8 класс, 68 часов (2 ч в неделю)

№ урока, тема Часы, отводимые
на освоение темы.

Тепловые явления 12ч
Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия 1
Способы изменения внутренней энергии 1
Виды теплопередачи. Теплопроводность 1.
Излучение 1
Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 1
Удельная теплоемкость 1
Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или
выделяемого им при охлаждении 1

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при
смешивании воды разной температуры» 1

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости
твердого тела». 1

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1
Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепло-
вых процессах 1

13
Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч)
Агрегатные состояния вещества Плавление и отвердевание. 1.
График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная
теплота плавления.

1

Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллиза-
ция». Кратковременная контрольная работа « Нагревание и плав-
ление тел»

1

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. По-
глощение энергии при испарении жидкости и выделении ее при кон-
денсации пара

1.

Кипение Удельная теплота парообразования и конденсации 1
Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования, коли-
чества теплоты, отданного (полученного) телом при конденсации
(парообразовании).

1

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха . Ла-
бораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха» 1

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания 1.
Паровая турбина. КПД теплового двигателя 1
Контрольная работа № 2 по теме «Агрегатные состояния веще-
ства» 1



№ урока, тема Часы, отводимые
на освоение темы.

Зачет по теме «Тепловые явления» 1
Электрические явления 28ч
Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряжен-
ных тел 1

Электроскоп. Электрическое поле 1.
Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома 1
. Объяснение электрических явлений 1
Проводники, полупроводники и непроводники электричества 1.
Электрический ток. Источники электрического тока . Кратковре-
менная контрольная работа по теме «Электризация тел. Строение
атома»

1

Электрическая цепь и ее составные части. 1
Электрический ток в металлах. Действия электрического тока.
Направление электрического тока 1

Сила тока. Единицы силы тока. 1.
Амперметр. Измерение силы тока. . Лабораторная работа № 4
«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных
участках»

1.

Электрическое напряжение. Единицы напряжения 1
Вольтметр, Измерение напряжения. Зависимость силы тока от
напряжения 1

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивле-
ния. Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различ-
ных участках электрической цепи»

1

Закон Ома для участка цепи 1
Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление 1
Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напря-
жения 1.

Реостаты . Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока
реостатом» 1

Лабораторная работа № 7«Измерение сопротивления проводника
при помощи амперметра и вольтметра» 1.

Последовательное соединение проводников 1
Параллельное соединение проводников 1
Решение задач по теме Соединение проводников. Закон Ома. 1
Контрольная работа № 3 по теме «Электрический ток. Напряже-
ние. Сопротивление Соединение проводников». 1

Работа и мощность электрического тока 1.
Единицы работы электрического тока, применяемые на практике
Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в
электрической лампе»

1



№ урока, тема Часы, отводимые
на освоение темы.

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—
Ленца

1

Конденсатор 1.
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Ко-
роткое замыкание предохранители 1

Контрольная работа № 4 по теме «Работа. Мощность. Закон Джоу-
ля—Ленца. Конденсатор» 1

Зачет по теме «Электрические Электромагнитные явления» 1
явления 5ч
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 1.
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение
. Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его
действия. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на
модели)»

1

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Маг-
нитное поле Земли 1 .

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический
двигатель 1

Зачет по теме «Электромагнитные явления» 1
Световые явления 12ч.
Источники света. Распространение света 1
Видимое движение светил 1
Отражение света. Закон отражения света 1
Плоское зеркало 1
Преломление света. Закон преломления света 1.
Линзы. Оптическая сила линзы 1.
Изображения, даваемые линзой 1
Лабораторная работа № 10 «Получение изображений при помощи
линзы» 1

Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью
линз 1

Глаз и зрение 1
Контрольная работа № 5 по теме «Построение изображений дава-
емых линзой» 1

Зачет по теме «Световые явления» 1
Повторение пройденного материала 1.



Тематическое планирование, 9 класс, 102часов (3 ч в неделю)

№ урока, тема Часы, отводимые
на изучение темы.

Законы движения и взаимодествия тел 30ч
Материальная точка. Система отсчета 1
Перемещение 1
Определение координаты движущегося тела 1
Перемеще-
ние при прямолинейном и равномерном движении 1

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 1
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График
скорости 1

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении
1

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении
без начальной скорости 1

. Лабораторная работа № 1 «Исследование
равноускоренного движения без начальной скорости» 1

Относительность движения 1
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1
Второй закон Ньютона 1
Третий закон Ньютона 1
Свободное
падение тел 1

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость . Ла-
бораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного пале-
ния»

2

Закон всемирного тяготения 1
Ускорение
свободного падения на Земле и других небесных телах

2

Прямоли и криволинейное движение. Движение тела по окружности
с постоянной по модулю скоростью 1

Решение задач по кинематике на равноускоренное и равномерное
движение, законы Ньютона, движение по окружности с постоянной
по модулю скоростью

1

Импульс тела. Закон сохранения импульса 3
Реактивное движение. Ракеты 1
Вывод закона сохранения механической энергии 3
Контрольная работа №1 по теме «Законы
Движения и взаимодействия тел»

1



№ урока, тема Часы, отводимые
на изучение темы.

Механические колебания и волны. Звук 13ч
Колебательное движение. Свободные колебания 1
Величины, характеризующие
Колебательное движение 2

Лабораторная работа № 3 «Исследование
зависимости периода и частоты свободных
колебаний маятника от длины его нити»

1

Затухающие колебания. Вынужденные колебания 1
Резонанс 1
Распространение колебаний в среде. Волны 1
Длина волны. Скорость распространения
волн 1

Источники
звука. Звуковые
колебания

1

Высота, тембр и громкость звука 1
Распространение звука. Звуковые волны 1
Контрольная работа № 2 по теме «менханические колебания и
волны. Звук» 1

Отражение звука. Звуковой резонанс 1
Электромагнитное поле 17ч
Магнитное
поле 1

. Направление
тока и направление линий его магнитного поля 1

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический
ток. Правило левой руки 1

Индукция
магнитного поля.
Магнитный поток

1

Явление
электромагнитной
индукции

1

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной
индукции» 1

Направление индукционного тока. Правило Ленца 1
Явление самоиндукции 1
Получение и передача переменного электрического тока. Транс-
форматор 1

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 1



№ урока, тема Часы, отводимые
на изучение темы.

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 1
Принципы радиосвязи и телевидения 1
Электромагнитная природа света 1
Преломление света. Физический смысл показателя преломления.
Дисперсия света. Цвета тел 1

Типы оптических спектров. Лабораторная работа № 5 «Наблюде-
ние сплошного и линейчатого спектров испускания» 2

Обобщаюший урок. 1
Строение атома и атомного ядра (18 ч.)
Радиоактив-
ность. Модели ато-
мов

1

Радиоактивные превращения атомных ядер 1
Экспериментальные методы исследования частиц. Лабораторная
работа № 6 «Измерение естественного радиационного фона дози-
метром»

1

Открытие протона и нейтрона 1
Состав атомного ядра. Ядерные силы 1
Энергия связи. Дефект масс 1
Деление ядер урана. Цепная реакция . Лабораторная работа № 7
«Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 2

Ядерный реактор. Преобразование внуренней энергии атомных ядер
в электрическую энергию. Атомная энергетика 2

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного рас-
пада 2

Термоядерная реакция. Контрольная работа № 3 по теме «Строе-
ние атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» 2

Решение задач. Лабораторная работа № 8 «Оценка периода
полураспада находщихся в воздухе продуктов распада газа радона».
Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по
готовым фотографиям» (выполняется дома)

2

Строение и эволюция Вселенной (5 час)
Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1
Большие тела Солнечной системы 1
Малые тела Солнечной системы 1
Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 1
Строение и эволюция Вселенной 1
Повторение 17



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-
тельного процесса:

В состав учебно-методического комплекта (УМК) по физике для 7-9 классов (Программа
курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А. В. Перышкин,
Н. В. Филонович, Е. М. Гутник линии «Вертикаль») входят:

УМК «Физика. 7 класс»
1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). Фи-

зика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).
3. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. По-

зойский, Е. А. Марон).
6. Электронное приложение к учебнику.

УМК «Физика. 8 класс»
1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова,

Е. В. Шаронина).
3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авто-ры А. Е. Марон, С. В. По-

зойский, Е. А. Марон).
6. Электронное приложение к учебнику.

УМК «Физика. 9 класс»
1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).
2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).
3. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. По-

зойский, Е. А. Марон).
6. Электронное приложение к учебнику.

Электронные учебные издания:
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н.

К. Ханнанова).
2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лабо-

ратория).
3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лабо-

ратория).
4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лабо-

ратория).
Список наглядных пособий:
Таблицы общего назначения

1. Международная система единиц (СИ).
2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
3. Физические постоянные.
4. Шкала электромагнитных волн.
5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.
6. Меры безопасности при постановке и проведении лабо-раторных работ по элек-

тричеству.
7. Порядок решения количественных задач.



Тематические таблицы
1. Броуновское движение. Диффузия.
2. Поверхностное натяжение, капиллярность.
3. Манометр.
4. Строение атмосферы Земли.
5. Атмосферное давление.
6. Барометр-анероид.
7. Виды деформаций I.
8. Виды деформаций II.
9. Глаз как оптическая система.
10. Оптические приборы.
11. Измерение температуры.
12. Внутренняя энергия.
13. Теплоизоляционные материалы.
14. Плавление, испарение, кипение.
15. Двигатель внутреннего сгорания.
16. Двигатель постоянного тока.
17. Траектория движения.
18. Относительность движения.
19. Второй закон Ньютона.
20. Реактивное движение.
21. Космический корабль «Восток».
22. Работа силы.
23. Механические волны.
24. Приборы магнитоэлектрической системы.
25. Схема гидроэлектростанции.
26. Трансформатор.
27. Передача и распределение электроэнергии.
28. Динамик. Микрофон.
29. Модели строения атома.
30. Схема опыта Резерфорда.
31. Цепная ядерная реакция.
32. Ядерный реактор.
33. Звезды.
34. Солнечная система.
35. Затмения.
36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца.
37. Луна.
38. Планеты земной группы.
39. Планеты-гиганты.
40. Малые тела Солнечной системы.



Планируемые результаты изучения учебного предмета:
Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон,

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения
Выпускник получит возможность:
 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность,

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты,
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического
тока, фокусное расстояние линзы;

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тя-
готения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых про-
цессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—
Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движе-
ние, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами,
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию,
излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел,
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля
на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, пре-
ломление и дисперсию света;

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температу-
ры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и
мощности электрического тока;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины
нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, темпера-
туры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отраже-
ния от угла падения света, угла преломления от угла падения света;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной систе-
мы;

 приводить примеры практического использования физических знаний о механи-
ческих, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;

 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержа-

ния с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и пред-
ставление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, ри-
сунков и структурных схем;

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе ис-
пользования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; кон-
троля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в
квартире; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиацион-
ного фона;
Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются:



 понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины:

расстояние, промежуток времени, температуру;
 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления

прибора и погрешности измерения;
 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на

технический и социальный прогресс;
 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров ма-

лых тел;
 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в крат-

ные и дольные единицы;
 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,

экология, охрана окружающей среды);
 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение,

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;
 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения каче-

ния, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в
противоположные стороны;

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пу-
ти от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела,
силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления;

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон
Гука;

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скоро-
сти), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости,
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями по-
ставленной задачи на основании использования законов физики;

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела,
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом
тела;

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, бы-

ту, охране окружающей среды;
 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, дав-

ление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня
жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы
уменьшения и увеличения давления;

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда,
силу Архимеда;

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда
от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и
силы Архимеда;



 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
закон Паскаля, закон Архимеда;

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравличе-
ского пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения
безопасности при их использовании;

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидко-
сти на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основа-
нии использования законов физики;

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-
логии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности;

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение
одного вида механической энергии другой;

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы.
КПД, потенциальную и кинетическую энергию;

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения
сил и плеч, для равновесия рычага;

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии;
 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми че-

ловек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их ис-
пользовании;

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы,
мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенци-
альной энергии;

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-
логии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности;
Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются:
 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теп-

лопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы
внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение
жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы;

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества,
удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность возду-
ха;

 владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной темпера-
туре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества;

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психро-
метра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно
встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использова-
нии;

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепло-
вых процессах и умение применять его на практике;

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им
при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности возду-
ха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответ-
ствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-
логии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности;



 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в
позиции строения атома, действия электрического тока;

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический
заряд, электрическое сопротивление;

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его
длины, площади поперечного сечения и материала;

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка
цепи. Закона Джоуля-Ленца;

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента,
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек
сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использо-
вании;

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока,
напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников,
удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выде-
ляемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденса-
тора, энергии конденсатора;

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-
логии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности;

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и
стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки,
действие магнитного поля на проводник с током;

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного дей-
ствия катушки от силы тока в цепи;

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-
логии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности;

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распростра-
нения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света;

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения
света на зеркало;

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света;

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу
линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые
собирающей и рассеивающей линзой;

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-
логии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности;

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное
движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение
тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: относитель-
ность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая си-
стемы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: ма-
териальная точка, система отсчёта, физических величин: перемещение, скорость равномерно-
го прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямо-



линейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении
тела по окружности, импульс;

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тя-
готения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для
решения учебных задач;

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе пе-
ремещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять
устройство и действие космических ракет-носителей;

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,
экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.);

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолиней-
ном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности;

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитя-
ного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические
волны, длина волны, отражение звука, эхо;

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания,
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и
условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний,
собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость зву-
ка; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник;

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колеба-
ний груза на нити от длины нити;

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: элек-
тромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и
испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения;

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии
магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, пере-
менный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнит-
ные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индук-
тивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления
света;

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления све-
та и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электро-
механический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный
контур; детектор, спектроскоп, спектрограф;

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей;
 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное

излучение, радиоактивность;
 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактив-

ность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предло-
женные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом;

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических
устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного
реактора.
Частными предметными результатами изучения в 9 классе темы Строение и эволюция

Вселенной являются:
 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;



 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной си-
стемы;

 знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их
массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в недрах
планет);

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответ-
ствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла,
знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной
Вселенной, открытой А. А. Фридманом.
 Наименование разделов

и тем
Количе-

ство часов
в том числе

контроль-
ные работы

лаборатор-
ные работы

Введение 4
Первоначальные сведения о
строении вещества

6 2

Взаимодействие тел 23 1 5
Давление твердых тел, жидкостей
и газов

21 1 2

Работа и мощность. Энергия 14 1 2
8 класс

Тепловые явления 12 1 2
Изменение агрегатных состояний
вещества

11 1

Электрические явления 28 1 6
Световые явления 12 1 1
Электромагнитные явления 5 1 1

9 класс

Законы движения и взаимоде-
ствия тел

30 1 2

Механические колебания и вол-
ны. Звук

13 1 1

Электромагнитное поле 17 1 2
Строение атома и атомного ядра 18 1 3
Строение и эволюция Вселенной

Повторение

5

17 1
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I.Пояснительная записка 5-9 класс.
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного

стандарта  основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от
17.12.2010 Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег. № 19644), в редакции приказа
Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденного
приказом МОиН РФ от 17.12.2010г.№1897», программы по литературе для 5–9 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией программы по физической культуре М.Я.
Виленского, В.И. Ляха 5-9 класс, в соответствии с учебным планом образовательного учреждения на
2020-2021 учебный год,

Цель: Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Задачи:

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма;

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами
базовых видов спорта;

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни;

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

II.Общая характеристика учебного предмета.
Предметом обучения в 5-9 классе физической культуре является двигательная активность

учащегося с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленностей, особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов
Российской Федерации, в том числе:
- требований к результатом освоения образовательной программы основного общего образования,
представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего образования;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
- Закона «Об образовании» в Российской Федерации;
- Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
- примерной программы основного общего образования;

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).

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной активности учащихся и включает в себя такие учебные темы, как «История
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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.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической
культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя
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.
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных
оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения,
оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной
физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в
физическом развитии и в состоянии здоровья.

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации
целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на
развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь
относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание
других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения
распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на
развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое
изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в
различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии
физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими
упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.

Для подготовки и сдачи норм ГТО в начале и в конце учебного года учащиеся сдают  упражнения
(мониторинг) для определения развития уровня физической подготовленности и физических
способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола, в количестве – 4 заданий  (Бег 30 м.,
прыжок в длину с места,  подтягивание: на высокой перекладине из виса (мальчики), поднимание
туловища (девочки), бег 1000 метров.

III.Описание места учебного предмета в учебном плане.

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2020-2021 учебный год на изучение предмета
«Физическая культура» 5-9х классах отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год из расчета 34 рабочих
недели.

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,
курса.

Занятия физической культурой направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных (регулятивных, познавательных   и коммуникативных) и предметных результатов.

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
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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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
и практической деятельности в жизненных ситуациях;

- 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 - формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости)
конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их
самостоятельно;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно (в том числе и корректировать план);
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
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- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать её достоверность.
- понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения
(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.
- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей.

Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и т.д.);
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его;
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Предметные результаты:
характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях
творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий физической культурой.

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры.

В области познавательной культуры:
- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и

форм организации;
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо
от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.

В области трудовой культуры:
- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и

физической подготовке в полном объеме;
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной одежды;
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- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.

В области эстетической культуры:
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и
режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического
развития;

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности,
режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической
подготовленности;

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.

В области коммуникативной культуры:
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно

пользоваться понятийным аппаратом;
способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;
способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть

информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической
подготовки;

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма;

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и
развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий.

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.

V.Содержание учебного предмета.

Знания о физической культуре
5 класс

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.
Физическая культура (основные понятия)
Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Физическая культура человека
Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
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6 класс
История физической культуры
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура (основные понятия)
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Физическая культура человека
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.

7 класс
История физической культуры
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические

требования).
Физическая культура (основные понятия)
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Физическая культура человека
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.

8 класс
История физической культуры
Организация и проведение пеших туристических походов
Физическая культура (основные понятия)
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Физическая культура человека
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.

9 класс
История физической культуры
Физическая культура в современном обществе.
Физическая культура (основные понятия)
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
5 класс

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка
к занятиям физической культурой.

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).

Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.

6 класс
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка

к занятиям физической культурой.

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).

Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
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Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических
ошибок).

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
7 класс

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка
к занятиям физической культурой.

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).

Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.

8 класс
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка

к занятиям физической культурой.
Планирование занятий физической культурой
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических
ошибок).

9 класс
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка

к занятиям физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация

досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

Физическое совершенствование
5-9 классы

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме
учебного дня и учебной недели.

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях
(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.

Лыжная подготовка посвящена изучению поперечного двухшажного и одновременного бесшажных
ходов. Подъем "елочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Прохождение дистанции
до 3 км без учета времени. В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное
прохождение дистанции длиной 2- 3 км (выкатывание).Затем с увеличением скорости передвижения
дистанция сокращается. На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в
технике, возникающих во время выполнения занятий. Переход с хода на ход, тренировка
комбинированных ходов, формирование правильного дыхания.
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В целях контроля за результативностью урока физической культуры, проверки уровня общей
физической подготовленности обучающихся два раза в год проводится мониторинг физического
развития учеников: бег 30м, прыжок в длину с места, наклон на гибкость, бег 1 км, подтягивание на
высокой перекладине (мальчики) и вис (девочки).

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы,

выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Содержание программы
1. «Знания о физической культуре»
История физической культуры.
- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности.
- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение Олимпийских игр и

олимпийского движения.
- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение в

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго становлении и развитии.
- Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития олимпийского движения

в России (СССР).
Физическая культура (основные понятия)
- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика его основных

показателей.

- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств:
физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств.

- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система занятий
физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья.

- Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение физической
культуры в его формировании.

Физическая культура человека.
- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его основное

содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность человека.
- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных ванн,

купания.
- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности:

влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности (воли,
смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения).

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: оказание
доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом.

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические

правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных
занятий оздоровительной физической культурой, физической (технической) подготовкой (в условиях
спортивного зала и открытой спортивной площадки).
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- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для физкультминуток,
физкультпауз (подвижных перемен): составление (по образцу) индивидуальных планов занятий
физической подготовкой, выделение основных частей занятий, определение их направленности и
содержания.

- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга средствами
физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играм.

- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим
развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки,
показатели осанки.

- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: ведение
дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического
развития и физической подготовленности.

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка техники
осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном.

3. Физическое совершенствование.
3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата,
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения).

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением;
- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием;
- передвижение в колонне с изменением длины шага.
Акробатические упражнения и комбинации:
- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке;
- кувырок назад в упор присев;
- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках.
Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка

на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине:
- висы согнувшись, висы прогнувшись

Легкая атлетика.
Беговые упражнения:
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;
- ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 м; на

результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут;
- кроссовый бег; бег на 1000м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
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Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди.

Баскетбол:
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке,

остановка, поворот, ускорение)
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления

движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.

Волейбол:
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.

Футбол:
- стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, ускорения,

старты из различных положений;
- удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны стопы;
- удары по мячу серединой подъема стопы;
- остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы;
- остановка мяча подошвой

- ведение мяча по прямой;
- удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель;
- комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прим мяча, остановка, удар по

воротам;
- игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров.

Прикладно-ориентированная подготовка.
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к

стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
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Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты,

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:

Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении

стоя, сидя, сидя ноги в стороны;
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности

плечевого сустава (выкруты);
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых,

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба.
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений;
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места

и разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног;
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).

Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками

и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха.
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Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола).

Футбол
Развитие быстроты
- старты из различных положений с последующим ускорением;
- бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному

сигналу);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге;
- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе).

Лыжная подготовка посвящена изучению поперечного двухшажного и одновременного бесшажных
ходов. Подъем "елочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Прохождение дистанции
до 3 км без учета времени. В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное
прохождение дистанции длиной 2- 3 км (вкатывание). Затем с увеличением скорости передвижения
дистанция сокращается. На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в
технике, возникающих во время выполнения занятий. Переход с хода на ход, тренировка
комбинированных ходов, формирование правильного дыхания.
В целях контроля за результативностью урока физической культуры, проверки уровня общей
физической подготовленности обучающихся два раза в год проводится мониторинг физического
развития учеников: бег 30м, прыжок в длину с места, наклон на гибкость, бег 1 км, подтягивание на
высокой перекладине (мальчики) и вис (девочки).

VI.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
5-7классов.

№
п-п

Тема урока, раздела Характеристика основных видов деятельности

Раздел 1. Основы знаний

1. История физической
культуры(3часа)

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.

Определять основные направления развития
физической культуры в обществе, раскрывать целевое
предназначение каждого из них.
Объяснять причины включения упражнений из базовых
видов спорта в школьную программу по физической
культуре.

2 Физическая культура
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(основные понятия). (2часа)
Физическое развитие

человека.
Физическая подготовка и ее

связь с укреплением здоровья,
развитием физических качеств.

Раскрывать понятия всестороннего и гармоничного
развития личности, спортивной подготовки, здорового
образа жизни. Определять назначение физкультурно-
оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме
дня. Использовать правила подбора и составления
комплексов физических упражнений для физкультурно-
оздоровительных занятий

Раздел 2. Двигательные умения и навыки
Легкая атлетика
-Беговые упражнения:(5час)
- бег на короткие дистанции: от 10
до 15 м;
- ускорение с высокого старта; бег
с ускорением от 30 до 40 м;
скоростной бег до 40 м; на
результат 60 м;- высокий старт;
- бег в равномерном темпе от 10
до 12 минут;
- кроссовый бег; бег на 1000м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:(3часа)
- прыжок в длину с 7-9
шагов разбега способом «согнув
ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5
шагов разбега способом
«перешагивание».
Метание малого мяча:(3часа)
- метание теннисного мяча с
места на дальность отскока от
стены;
- метание малого мяча на заданное
расстояние; на дальность;
- метание малого мяча в
вертикальную неподвижную
мишень;

Изучают историю легкой атлетики и запоминают имена
выдающихся отечественных спортсменов. Описывают
технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки в
процессе освоения.

Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств, выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений,
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе освоения.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств, выбирают
индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности.

4 Баскетбол (22часов)
- стойка игрока, перемещение в
стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперед;
- остановка двумя шагами и
прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных
элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка,
поворот, ускорение)
- ведение мяча шагом, бегом,

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики  игровых действий,
соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику
освоенных игровых действий, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности
Организуют совместные занятия баскетболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют
правила подбора одежды для занятий на открытом
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змейкой, с обеганием стоек; по
прямой, с изменением направления
движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и
высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от
груди на месте и в движении;
- передача мяча одной рукой от
плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с
отскоком от пола;
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;

воздухе , используют игру в баскетбол как средство
активного отдыха
Изучают историю волейбола и запоминают имена
выдающихся отечественных волейболистов –
олимпийских чемпионов

5 Гимнастика(18часов)
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед,

назад в стороны с возрастающей
амплитудой движений в положении
стоя, сидя, сидя ноги в стороны;

- упражнения с
гимнастической палкой
(укороченной скакалкой) для
развития подвижности плечевого
сустава (выкруты);

- комплексы
общеразвивающих упражнений с
повышенной амплитудой для
плечевых, локтевых,
тазобедренных и коленных
суставов, для развития
подвижности позвоночного столба.

Развитие координации
движений

- преодоление препятствий
прыжком с опорой на руки;

- броски теннисного мяча
правой и левой рукой в подвижную
и не подвижную мишень, с места и
разбега;

- разнообразные прыжки
через гимнастическую скакалку на
месте и с продвижением;

- прыжки на точность
отталкивания и приземления.

Развитие силы
- подтягивание в висе и

отжимание в упоре;
- подтягивание в висе стоя

(лежа) на низкой перекладине
(девочки);

- отжимание в упоре лежа с

Изучают историю гимнастики и запоминают имена
выдающихся отечественных спортсменов. Различают
предназначение каждого из видов гимнастики.
Овладевают правилами техники безопасности и
страховки во время занятий физическими
упражнениями.
Различают строевые команды, чётко выполняют
строевые приёмы
Описывают технику общеразвивающих упражнений.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений
Описывают технику данных упражнений. Составляют
комбинации из числа разученных упражнений

Описывают технику данных упражнений и составляют
гимнастические комбинации из числа разученных
упражнений
Описывают технику акробатических упражнений.
Составляют акробатические комбинации из числа
разученных упражнений
Используют гимнастические и акробатические
упражнения для развития названных координационных
спосоностей
Используют данные упражнения для развития силовых
способностей и силовой выносливости
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изменяющейся высотой опоры для
рук и ног;

6 Волейбол(18часов)
- стойки игрока; перемещение

в стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперед;

- ходьба, бег и выполнение
заданий (сесть на пол, встать,
подпрыгнуть и др.);

- прием и передача мяча
двумя руками снизу на месте в
паре, через сетку;

- прием и передача мяча
сверху двумя руками;

- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным

правилам мини-волейбола.

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики  игровых действий,
соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику
освоенных игровых действий, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности
Организуют совместные занятия баскетболом со
сверстниками, осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют
правила подбора одежды для занятий на открытом
воздухе , используют игру в баскетбол как средство
активного отдыха
Изучают историю волейбола и запоминают имена
выдающихся отечественных волейболистов –
олимпийских чемпионов. Овладевают основными
приемами игры в волейбол.

7 Лыжная подготовка(18часов)
-Двухшажного и одновременного
бесшажных ходов.
-Спуски
-Подъем "елочкой".
-Торможение "плугом".
-Повороты переступанием.
-Прохождение дистанции до 3 км
без учета времени.
-Мониторинг физического развития
учеников:
-Бег 30м,
-прыжок в длину с места, ---
-наклон на гибкость,
-бег 1 км,
-подтягивание на высокой
перекладине (мальчики) и вис
(девочки).

Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют
его основные компоненты и определяют их взаимосвязь
со здоровьем человека. Выполняют комплексы
упражнений утренней гимнастики. Оборудуют с
помощью родителей место для самостоятельных занятий
физкультурой в домашних условиях и приобретают
спортивный инвентарь. Разучивают и выполняют
комплексы упражнений для самостоятельных занятий в
домашних условиях.
Соблюдают основные гигиенические правила.
Выбирают режим правильного питания в зависимости от
характера мышечной деятельности.
Выполняют основные правила организации распорядка
дня.
Объясняют роль и значение занятий физической
культурой в профилактике вредных привычек.
Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой
дыхания.
Измеряют пульс до, во время и после занятий
физическими упражнениями. Заполняют дневник
самоконтроля.

8 Футбол(6часов)

- стойка игрока; перемещения в
стойке приставными шагами
боком, спиной вперед, ускорения,
старты из различных положений;

- удары по неподвижному и
катящемуся мячу внутренней

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения тактики  игровых действий, соблюдают правила
безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности
Организуют совместные занятия баскетболом со
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стороны стопы;

- удары по мячу серединой
подъема стопы;

- остановка катящегося мяча
внутренней стороны стопы;

- остановка мяча подошвой
- ведение мяча по прямой;
- удары по воротам указанными
способами на точность (меткость)
попадания мячом в цель;
- комбинация из освоенных
элементов: ведение, удар (пас),
прим мяча, остановка, удар по
воротам;
- игра по упрощенным правилам на
площадках разных размеров.

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют
правила игры, уважительно относятся к сопернику и
управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом воздухе , используют игру в
баскетбол как средство активного отдыха

Раздел 3. Развитие двигательных способностей

Основные двигательные способности.
Пять основных двигательных
способностей: гибкость, сила,
быстрота, выносливость и ловкость

Выполняют специально подобранные самостоятельные
контрольные упражнения

Гибкость
Упражнения для рук и плечевого
пояса
Упражнения для пояса
Упражнения для ног и тазобедренных
суставов

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития
гибкости.
Оценивают свою силу по приведенным показателям

Сила
Упражнения для развития силы рук
Упражнения для развития силы ног
Упражнения для развития силы мышц
туловища

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития
силы. Оценивают свою силу по приведенным показателям

Быстрота
Упражнения для развития быстроты
движений(скоростных способностей).
Упражнения, одновременно
развивающие силу и быстроту

Выполняют разученные комплексы упражнении для развития
быстроты. Оценивают свою быстроту по приведенным
показателям

Выносливость
Упражнения для развития
выносливости

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития
выносливости. Оценивают свою выносливость по
приведенным показателям

Ловкость
Упражнения для развития
двигательной ловкости. Упражнения
для развития локомоторной ловкости

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития
выносливости. Оценивают свою выносливость по
приведенным показателям

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

8-9классы

Тема урока Тематическое планирование Характеристика видов
деятельности учащихся
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Раздел 1. Основы знаний
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.
Характеристика видов спорта,
входящих в программу
Олимпийских игр.
Физическая культура в
современном обществе.

Страницы истории Зарождение
Олимпийских игр древности.
Исторические сведения о развитии
древних Олимпийских игр (виды
состязаний, правила их
проведения, известные участники
и победители).
Роль Пьера де Кубертена в
становлении и развитии
Олимпийских игр современности.
Цель и задачи современного
олимпийского движения.
Физические упражнения и игры в
киевской Руси, Московском
государстве, на Урале и в Сибири.
Первые спортивные клубы в
дореволюционной России.
Наши соотечественники –
олимпийские чемпионы.
Физкультура и спорт в Российской
Федерации на современном этапе.

Раскрывают историю возникновения и
формирования физической культуры.
Характеризуют Олимпийские игры
древности как явление культуры,
раскрывают содержание и правила
соревнований.
Определяют цель возрождения
Олимпийских игр, объясняют смысл
символики и ритуалов, роль Пьера де
Кубертена в становлении
олимпийского движения. Сравнивают
физические упражнения, которые были
популярны у русского народа в
древности и в Средние века, с
современным упражнениями.
Объясняют, чем знаменателен
советский период развития
олимпийского движения в России.
Анализируют положения
Федерального закона «О физической
культуре и спорте»

Физическая культура человека
Индивидуальные комплексы
адаптивной (лечебной) и
корригирующей физической
культуры.
Проведение самостоятельных
занятий по коррекции осанки
и телосложения.

Познай себя
Росто-весовые показатели.
Правильная и неправильная
осанка. Упражнения для
сохранения и поддержания
правильной осанки с предметом на
голове.
Упражнения для укрепления
мышц стопы. Зрение. Гимнастика
для глаз. Психологические
особенности возрастного развития.
Физическое самовоспитание.
Влияние физических упражнений
на основе системы организма.

Регулярно контролируя длину своего
тела, определяют темпы своего роста.
Регулярно измеряют массу своего тела
с помощью напольных весов.
Укрепляют мышцы спины и плечевой
пояс с помощью специальных
упражнений. Соблюдают
элементарные правила, снижающие
риск появления болезни глаз.
Раскрывают значение нервной системы
в управлении движениями и в
регуляции основными системами
организма.
Составляют личный план физического
самовоспитания.
Выполняют упражнения для
тренировки различных групп мышц.
Осмысливают, как занятия
физическими упражнениями
оказывают благотворное влияние на
работу и развитие всех систем
организма, на его рост и развитие.

Режим дня и его основное
содержание. Всестороннее и
гармоничнее физическое
развитие

Здоровье и здоровый образ жизни.
Слагаемые здорового образа
жизни. Режим дня. Утренняя
гимнастика. Основные правила
для проведения самостоятельных
занятий. Адаптивная физическая
культура. Подбор спортивного
инвентаря для занятий
физическими упражнениями в
домашних условиях. Личная
гигиена. Банные процедуры.
Рациональное питание. Режим

Раскрывают понятие здорового образа
жизни, выделяют его основные
компоненты и определяют их
взаимосвязь со здоровьем человека.
Выполняют комплексы упражнений
утренней гимнастики. Оборудуют с
помощью родителей место для
самостоятельных занятий
физкультурой в домашних условиях и
приобретают спортивный инвентарь.
Разучивают и выполняют комплексы
упражнений для самостоятельных
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труда и отдыха. Вредные
привычки. Допинг.

занятий в домашних условиях.
Соблюдают основные гигиенические
правила.
Выбирают режим правильного питания
в зависимости от характера мышечной
деятельности.
Выполняют основные правила
организации распорядка дня.
Объясняют роль и значение занятий
физической культурой в профилактике
вредных привычек.

Оценка эффективности
занятий физической
культурой.
Самонаблюдение и
самоконтроль.

Самоконтроль
Субъективные и объективные
показатели самочувствия.
Измерение резервов организма и
состояния здоровья с помощью
функциональных проб

Выполняют тесты на приседания и
пробу с задержкой дыхания.
Измеряют пульс до, во время и после
занятий физическими упражнениями.
Заполняют дневник самоконтроля.

Первая помощь самопомощь
во время занятий физической
культурой и спортом

Первая помощь при травмах
Соблюдение правил безопасности,
страховки и разминки. Причины
возникновения травм и
повреждений при занятиях
физической культурой и спортом.
Характеристика типовых травм,
простейшие приёмы и правила
оказания самопомощи и первой
помощи при травмах

В парах  с одноклассниками
тренируются в наложении повязок и
жгутов, переноске пострадавших

Раздел 2. Двигательные умения и навыки
Легкая атлетика

Беговые упражнения Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с
ускорением от 40 до 60 м.
Скоростной бег до 60 м. Бег на
результат 60.

Изучают историю легкой атлетики и
запоминают имена выдающихся
отечественных спортсменов.
Описывают технику выполнения
беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и
устраняют ошибки в процессе
освоения.

Применяют беговые упражнения для
развития соответствующих физических
качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных
сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности.

Овладение техникой длительного
бега.
Бег в равномерном темпе:
мальчики до 20 мин., девочки до
15 мин. Бег на 1500 м.

Описывают технику выполнения
беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Применяют беговые упражнения для
развития соответствующих физических
качеств, выбирают индивидуальный



20

режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных
сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности.

Прыжковые упражнения Овладение техникой прыжка в
длину.
Прыжки в длину с 9-11 шагов
разбега

Описывают технику выполнения
прыжковых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Применяют прыжковые упражнения,
для развития соответствующих
физических способностей, выбирают
индивидуальный режим физической
нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
прыжковых упражнений, соблюдают
правила безопасности.

Овладение техникой прыжка в
высоту
Прыжки в высоту с 3-5 шагов
разбега. Процесс
совершенствования прыжков в
высоту.

Описывают технику выполнения
прыжковых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Применяют прыжковые упражнения
для развития соответствующих
физических способностей, выбирают
индивидуальный режим физической
нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
прыжковых упражнений, соблюдают
правила безопасности

Метание малого мяча Метание теннисного мяча с места
на дальность отскока от стены с
места, с шага, с двух шагов, с трёх
шагов; в горизонтальную и
вертикальную цель (1х1 м) с
расстояния 10-12 м. Метание мяча
весом 150 г с места на дальность и
заданное расстояние. Бросок
набивного мяча (2 кг) двумя
руками из различных и.п., стоя
грудью и боком в направлении
метания с места, с шага, с двух
шагов, с трёх шагов вперёд-вверх;
снизу вверх на заданную и
максимальную высоту. Ловля
набивного мяча (2 кг) двумя
руками после броска партнёра,
после броска вверх.

Описывают технику выполнения
метательных упражнений, осваивают
её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют вариативное
выполнение метательных упражнений.
Применяют метательные упражнения
для развития соответствующих
физических способностей.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
метательных упражнений, соблюдают
правила безопасности
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Развитие выносливости Кросс до 15 мин., бег с
препятствиями и на местности,
минутный бег, эстафет, круговая
тренировка.

Применяют разученные упражнения
для развития выносливости

Развитие скоростно-силовых
способностей

Всевозможные прыжки и
многоскоки, метания в цель и на
дальность разных снарядов из
разных исходных положений,
толчки и броски набивных мячей
весом до 3 кг с учетом возрастных
и половых особенностей

Применяют разученные упражнения
для развития скоростно-силовых
способностей

Развитие скоростных
способностей

Эстафеты, старты из различных
исходных положений, бег с
ускорением, с максимальной
скоростью

Применяют разученные упражнения
для развития скоростных способностей

Знания о физической культуре Влияние легкоатлетических
упражнений на укрепление
здоровья и основные системы
организма; название разучиваемых
упражнений и основы правильной
техники их выполнения; правила
соревнований в беге, прыжках и
метания; разминка для
выполнения легкоатлетических
упражнений; представления о
темпе, скорости и объёме
легкоатлетических упражнений,
направленных на развитие
выносливости, быстроты, силы
координационных способностей.
Правила техники безопасности
при занятиях легкой атлетикой

Раскрывают значение
легкоатлетических упражнений для
укрепления здоровья и основных
систем организма и для развития
физических способностей. Соблюдают
технику безопасности. Осваивают
упражнения для организации
самостоятельных тренировок.
Раскрывают понятие техники
выполнения легкоатлетических
упражнений и правила соревнований.

Проведение самостоятельных
занятий прикладной
физической подготовкой

Упражнения и простейшие
программы развития
выносливости, скоростно-силовых
, скоростных и координационных
способностей на основе освоенных
легкоатлетических упражнений.
Правила самоконтроля и гигиены
Раскрывают значение
легкоатлетических упражнений
для укрепления здоровья и
основных систем организма и для
развития физических
способностей. Соблюдают
технику безопасности. Осваивают
упражнения для организации
самостоятельных тренировок.
Раскрывают понятие техники
выполнения легкоатлетических
упражнений и правила
соревнований

Раскрывают значение
легкоатлетических упражнений для
укрепления здоровья и основных
систем организма и для развития
физических способностей. Соблюдают
технику безопасности. Осваивают
упражнения для организации
самостоятельных тренировок.
Раскрывают понятие техники
выполнения легкоатлетических
упражнений и правила соревнований.

Овладение организаторскими
умения

Измерение результатов; подача
команд; демонстрация
упражнений; помощь в оценке
результатов и проведение

Используют разученные упражнения в
самостоятельных занятиях при
решении задач физической и
технической подготовки.
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соревнований, в подготовке места
проведения занятий.

Осуществляют самоконтроль за
физической нагрузкой во время этих
занятий. Выполняют контрольные
упражнения и контрольные тесты по
лёгкой атлетике. Составляют
совместно с учителем простейшие
комбинации упражнений,
направленные  на развитие
соответствующих физических
способностей. Измеряют результаты,
помогают их оценивать и проводить
соревнования. Оказывают помощь в
подготовке мест проведения занятий.
Обладают правила соревнований.

Гимнастика
Краткая характеристика вида
спорта
Требования к технике
безопасности

История гимнастики. Основная
гимнастика. Спортивная
гимнастика. Художественная
гимнастика. Аэробика.
Спортивная аэробика.
Правила техники безопасности и
страховки во время занятий
физическими упражнениями.
Техника выполнения физических
упражнений.

Изучают историю гимнастики и
запоминают имена выдающихся
отечественных спортсменов.
Различают предназначение каждого из
видов гимнастики. Овладевают
правилами техники безопасности и
страховки во время занятий
физическими упражнениями.

Организующие команды и
приёмы

Освоение строевых упражнений
Выполнение команд «Пол-оборота
направо!», «Пол-оборота налево!»,
«Полшага!», «Полный шаг!».

Различают строевые команды, чётко
выполняют строевые приёмы

Упражнения
общеразвивающей
направленности (без
предметов)

Освоение общеразвивающих
упражнений без предметов на
месте и в движении
Сочетание различных положений
рук, ног, туловища.
Сочетание движений руками с
ходьбой на месте ив  движении, с
маховыми движениями ногой, с
подскоками, с приседаниями, с
поворотами. Простые связки

Описывают технику
общеразвивающих упражнений.
Составляют комбинации из числа
разученных упражнений

Упражнения
общеразвивающей
направленности (с
предметами)

Освоение общеразвивающих
упражнений с предметами
Мальчики: с набивными и
большим мячом, гантелями (1-3
кг)
Девочки: с обручами, большим
мячом, палками

Описывают технику данных
упражнений. Составляют комбинации
из числа разученных упражнений

Опорные прыжки Освоение опорных прыжков
Мальчики: прыжок согнув ноги
(козёл в ширину, высота 100-115
см). Девочки: прыжок ноги врозь
(козёл в ширину, высота 105-110
см)

Описывают технику данных
упражнений и составляют
гимнастические комбинации из числа
разученных упражнений

Акробатические упражнения
и комбинации

Освоение акробатических
упражнений
Мальчики: кувырок вперёд в

Описывают технику акробатических
упражнений.
Составляют акробатические
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стойку на лопатках; стойка на
голове с согнутыми ногами.
Девочки: кувырок назад в
полушпагат

комбинации из числа разученных
упражнений

Развитие координационных
способностей

Общеразвивающие упражнения
без предметов и с предметами; то
же с различными способами
ходьбы, бега, прыжков, вращений.
Упражнения с гимнастической
скамейкой, стенке, перекладине,
гимнастическом козле и коне.
Акробатические упражнения.
Эстафеты и игры с
использованием гимнастических
упражнений и инвентаря

Используют гимнастические и
акробатические упражнения для
развития названных координационных
способностей

Развитие силовых
способностей и силовой
выносливости

Лазанье по канату,
гимнастической лестнице.
Подтягивания, упражнения в
висах, и упорах, с гантелями,
набивными мячами

Используют данные упражнения для
развития силовых способностей и
силовой выносливости

Развитие скоростно-силовых
способностей

Опорные прыжки, прыжки со
скакалкой, броски набивного мяча

Используют данные упражнения для
развития скоростно-силовых
способностей

Развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с
повышенной амплитудой для
плечевых, локтевых,
тазобедренных, коленных суставов
и позвоночника. Упражнения с
партнером, акробатические, на
гимнастической стенке.
Упражнения с предметами

Используют данные упражнения для
развития гибкости

Знания о физической культуре Значение гимнастических
упражнений для сохранения
правильной осанки, развития
силовых способностей и гибкости;
страховка и помощь во время
занятий; обеспечение техники
безопасности; упражнения для
разогревания; основы выполнения
гимнастических упражнений

Раскрывают значение гимнастических
упражнений для сохранения
правильной осанки, развития
физических способностей. Оказывают
страховку и помощь во время занятий,
соблюдают технику безопасности.
Применяют упражнения для
организации самостоятельных
тренировок

Проведение самостоятельных
занятий прикладной
физической физкультуры

Упражнения и простейшие
программы по развитию силовых,
координационных способностей и
гибкости с предметами и без
предметов, акробатические, с
использованием гимнастических
снарядов. Правила самоконтроля.
Способы регулирования
физической нагрузки

Используют разученные упражнения
самостоятельных занятиях при
решении задач физической и
технической подготовки.
Осуществляют самоконтроль за
физической нагрузкой во время этих
занятий

Овладение организаторскими
умениями

Помощь и страховка;
демонстрация упражнений;
выполнения обязанностей
командира отделения; установка и
уборка снарядов; составление с
помощью учителя простейших

Составляют совместно с учителем
простейшие комбинации упражнений,
направленные на развитие
соответствующих физических
способностей. Выполняют
обязанностей командира отделения.



24

комбинаций упражнений. Правила
соревнований

Оказывают помощь в установке и
уборке снарядов. Соблюдают правила
соревнований.

Баскетбол
Краткая характеристика вида
спорта
Требования к технике
безопасности

История баскетбола. Основные
правила игры в баскетбол.
Основные приемы игры. Правила
техники безопасности

Изучают историю баскетбола и
запоминают имена выдающихся
отечественных спортсменов -
олимпийских чемпионов. Овладеют
основными приемами игры в
баскетбол.

Овладение техникой
передвижений, остановок,
поворотов и стоек

Стойка игрока. Перемещения в
стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперед.
Остановка двумя шагами и
прыжком. Повороты без мяча и с
мячом. Комбинации из основных
элементов техники передвижений
(перемещения в стоике, остановка,
поворот, ускорение).

Описывают технику изучаемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

Освоение техники ведения
мяча

Дальнейшее обучение технике
движений.
Ведение мяча в низкой , средней и
высокой стойке на месте, в
движении по прямой, с
изменением направления
движения и скорости; ведение с
пассивным сопротивлением
защитника

Описывают технику изучаемых
игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приемов и действий,
соблюдают правила безопасности

Овладение техникой бросков
мяча

Дальнейшее обучение технике
движений.
Броски одной и двумя руками с
места и в движении (после
ведения, после ловли, в прыжке) с
пассивным противодействием.
Максимальное расстояние до
корзины – 4,80 м

Описывают технику изучаемых
игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приемов и действий,
соблюдают правила безопасности

Освоение индивидуальной
техники защиты

Перехват мяча Описывают технику изучаемых
игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приемов и действий,
соблюдают правила безопасности

Закрепление техники
владения мячом и развитие
координационных
способностей

Комбинация из освоенных
элементов: ловля, передача,
ведение, бросок

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

Освоение тактики игры Тактика свободного нападения.
Позиционное нападение (5:0) с
изменения позиций игроков.
Нападение быстрым прорывом (2:
1).

Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
тактики  игровых действий, соблюдают
правила безопасности. Моделируют
тактику освоенных игровых действий,
варьируют ее в зависимости от
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ситуаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

Овладение игрой и
комплексное развитие
психомоторных способностей

Игра по правилам по правилам
мини-баскетбола.

Организуют совместные занятия
баскетболом со сверстниками,
осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры,
уважительно относятся к сопернику и
управляют своими эмоциями.
Применяют правила подбора одежды
для занятий на открытом воздухе ,
используют игру в баскетбол как
средство активного отдыха

Волейбол
Краткая характеристика вида
спорта.
Требования к технике
безопасности

История волейбол. Основные
правила игры в волейбол.
Основные приемы игры в
волейбол. Правила техники
безопасности

Изучают историю волейбола и
запоминают имена выдающихся
отечественных волейболистов –
олимпийских чемпионов. Овладевают
основными приемами игры в волейбол

Овладение техникой
передвижений, остановок,
поворотов и стоек

Стойки игрока. Перемещения в
стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперед.
Ходьба, бег и выполнение заданий
(сесть на пол, встать, подпрыгнуть
и др.) Комбинации из освоенных
элементов техники передвижений
( перемещения в стойке,
остановки, ускорения)

Описывают технику изучаемых
игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приемов и действий,
соблюдают правила безопасности

Освоение техники приема и
передач мяча

Передача мяча сверху двумя
руками на месте и после
перемещения вперед. Передачи
мяча над собой. То же через сетку

Описывают технику изучаемых
игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приемов и действий,
соблюдают правила безопасности

Овладение игрой и
комплексное развитие
психомоторных способностей

Процесс совершенствования
психомоторных способностей.
Дальнейшее обучение технике
движений и продолжение развития
психомоторных способностей

Организуют совместные занятия
волейболом со сверстниками,
осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры, учатся
уважительно относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.
Применяют правила подбора одежды
для занятий на открытом воздухе ,
используют игру в волейбол как
средство активного отдыха

Развитие координационных
способностей
(ориентирование в
пространстве, быстрота
реакций и перестроение
двигательных действий,
дифференцирование силовых,
пространственных и
временных параметров

Упражнения по овладению и
совершенствованию в технике
перемещений и владения мячом
типа бег с изменением
направления, скорости, челночный
бег с ведением и без ведения мяча
и др.; метания в цель различными
мячами, жонглирование,
упражнения на быстроту и

Используют игровые упражнения для
развития названных координационных
способностей
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движений, способностей к
согласованию движений и
ритму)

точность реакций, прыжки в
заданном ритме; всевозможные
упражнения с мячом,
выполняемые также в сочетании с
бегом, прыжками,
акробатическими упражнениями и
др. Игровые упражнения типа 2:1,
3:1, 2:2, 3:2, 3:3

Развитие выносливости Эстафеты, круговая тренировка,
подвижные игры с мячом,
двусторонние игры длительностью
от 20 с до 12 мин

Определяют степень утомления
организма во время игровой
деятельности, используют игровые
действия для развития выносливости

Развитие скоростных и
скоростно-силовых
способностей

Бег с ускорением, изменением
направления, темпа, ритма, из
различных исходных положений.
Ведение мяча в высокой, средней
и низкой стойке с максимальной
частотой в течение 7-10 с.
Подвижные игры, эстафеты с
мячом и без мяча. Игровые
упражнения с набивным мячом, в
сочетании с прыжками, метаниями
и бросками мячей разного веса в
цель и на дальность. Прием мяча
снизу двумя руками на месте и
после перемещения вперед. То же
через сетку.

Определяют степень утомления
организма во время игровой
деятельности, используют игровые
действия для развития скоростных и
скоростно-силовых способностей.

Освоение техники нижней
прямой подачи

Нижняя прямая подача мяча с
расстояния 3-6 м через сетку.

Описывают технику изучаемых
игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приемов и действий,
соблюдают правила безопасности.

Освоение техники прямого
нападающего удара

Прямой нападающий удар после
подбрасывания мяча партнером

Описывают технику изучаемых
игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приемов и действий,
соблюдают правила безопасности.

Закрепление техники
владения мячом и развитие
координационных
способностей

Комбинация из освоенных
элементов: прием, передача, удар

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

Закрепление техники
перемещений, владения
мячом и развитие
координационных
способностей

Дальнейшее закрепление техники
и продолжение развития
координационных способностей

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

Освоение тактики игры Закрепление тактики свободного
нападения. Позиционное
нападение с изменением позиций

Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
тактики игровых действий, соблюдают
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правила безопасности. Моделируют
тактику освоенных игровых действий,
варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающий в
процессе игровой деятельности.

Знания о спортивной игре Терминология избранной
спортивной игры; техника ловли,
передачи, ведения мяча или
броска; тактика нападений
(быстрый прорыв, расстановка
игроков, позиционное нападение)
и защиты (зонная и личная
защита).
Правила и организация избранной
игры (цель и смысл игры, игровое
поле, количество участников,
поведение игроков в нападении и
защите). Правила техники
безопасности при занятиях
спортивными играми

Овладевают терминологией,
относящейся к избранной спортивной
игре. Характеризуют технику и
тактику выполнения соответствующих
игровых двигательных действий.
Руководствуются правилами техники
безопасности. Объясняют правила и
основы организации игры.

Самостоятельные занятия
прикладной физической
подготовкой

Упражнения по
совершенствованию
координационных, скоростно-
силовых, силовых способностей и
выносливости. Игровые
упражнения по
совершенствованию технических
приемов (ловля, передача, броски
или удары в цель, ведение,
сочетание приемов). Подвижные
игры и игровые задания,
приближённые к содержанию
разучиваемых спортивных игр.
Правила самоконтроля

Используют разученные упражнения,
подвижные игры и игровые задания в
самостоятельных занятиях при
решении задач физической,
технической, тактической и
спортивной подготовки.
Осуществляют самоконтроль за
физической нагрузкой во время этих
занятий

Овладение организаторскими
умениями

Организация и проведение
подвижных игр и игровых
заданий, приближённых к
содержанию разучиваемой игры,
помощь в судействе,
комплектование команды,
подготовка места проведения
игры.

Организуют со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближенным к содержанию
разучиваемой игры, осуществляют
помощь в судействе, комплектовании
команды, подготовке мест проведения
игры.

Футбол
Краткая характеристика вида
спорта
Требования к технике
безопасности

История футбола. Основные
правила игры в футбол. Основные
приемы игры в футболе.
Подвижные игры для освоения
передвижения и остановок.
Правила техники безопасности.

Изучают историю футбола и
запоминают имена выдающихся
отечественных футболистов. Овладеют
основными приемами игры в футбол.
Соблюдают правила, чтобы избежать
травм при занятиях футболом.
Выполняют контрольные упражнения
и тесты.

Овладение техникой
передвижений, остановок,
поворотов и стоек

Стойка игрока. Перемещения в
стойке приставными шагами
боком и спиной вперед, ускорения,
старты из различных положений.
Комбинации из освоенных

Описывают технику изучаемых
игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
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элементов техники передвижений
(перемещения, остановки,
повороты, ускорения)
Дальнее закрепление техники

процессе совместного освоения
техники игровых приемов и действий,
соблюдают правила безопасности.

Освоение ударов по мячу и
остановок мяча

Дальнейшее закрепление техники.
Ведение мяча по прямой с
изменением направления
движения и скорости ведения с
пассивным сопротивлением
защитника ведущей и несведущей
ногой

Описывают технику изучаемых
игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приемов и действий,
соблюдают правила безопасности.

Овладение техникой ударов
по воротам

О      Продолжение овладения техникой
ударов по воротам

Описывают технику изучаемых
игровых приемов и действий,
осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приемов и действий,
соблюдают правила безопасности.

Закрепление техники
владения мячом и развитие
координационных
способностей

Комбинации из освоенных
элементов: ведение, удар (пас),
прием мяча, остановка, удар по
воротам

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

Закрепление техники
перемещений, владения
мячом и развитие
координационных
способностей

Комбинации из освоенных
элементов техники перемещений и
владения мячом

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

Освоение тактики игры Тактика свободного нападения.
Позиционные нападения без
изменения позиций игроков.
Нападение в игровых заданиях 3:1,
3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на
ворота.

Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
тактики игровых действий, соблюдают
правила безопасности. Моделируют
тактику освоенных игровых действий,
варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

Раздел 3. Развитие двигательных способностей
Способы двигательной
(физкультурной) деятельности
Выбор упражнений и
составление индивидуальных
комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток и
физкультпауз (подвижных
перемен)

Основные двигательные
способности. Пять основных
двигательных способностей:
гибкость, сила, быстрота,
выносливость и ловкость

Выполняют специально подобранные
самостоятельные контрольные
упражнения

Гибкость
Упражнения для рук и плечевого
пояса
Упражнения для пояса
Упражнения для ног и
тазобедренных суставов

Выполняют разученные комплексы
упражнений для развития гибкости.
Оценивают свою силу по приведенным
показателям

Сила
Упражнения для развития силы
рук
Упражнения для развития силы
ног
Упражнения для развития силы

Выполняют разученные комплексы
упражнений для развития силы.
Оценивают свою силу по приведенным
показателям
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мышц туловища
Быстрота
Упражнения для развития
быстроты движений(скоростных
способностей). Упражнения,
одновременно развивающие силу
и быстроту

Выполняют разученные комплексы
упражнении для развития быстроты.
Оценивают свою быстроту по
приведенным показателям

Выносливость
Упражнения для развития
выносливости

Выполняют разученные комплексы
упражнений для развития
выносливости. Оценивают свою
выносливость по приведенным
показателям

Ловкость
Упражнения для развития
двигательной ловкости.
Упражнения для развития
локомоторной ловкости

Выполняют разученные комплексы
упражнений для развития
выносливости. Оценивают свою
выносливость по приведенным
показателям

Организация и проведение
пеших туристических
походов. Требование к
технике безопасности и
бережному отношению к
природе (экологические
требования)

Туризм
История туризма в мире и в
России. Пеший туризм. Техника
движения по равнинной
местности. Организация привала.
Бережное отношение к природе.
Первая помощь при травмах в
пешем туристском походе.

Раскрывают историю формирования
туризма. Формируют на практике
туристические навыки в пешем походе
под руководством учителя. Объясняют
важность бережного отношения к
природе. В парах с одноклассниками
тренируются в наложении повязок и
жгутов, переноске пострадавших

VII.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Дополнительная литература:
1.Стандарт основного общего образования по физической культуре

2. Лях В. И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы : комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Лях, А.А. Зданевич. М: Просвещение, 2011.

3. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя /В.И.Лях. -М.: ООО
«Фирма "Издательство ACT"», 1998.

4. Лях, В. И. Мой друг - физкультура: учебник для учащихся 5-9 классов /В. И. Лях. - М.:
Просвещение, 2006.

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования/ М-во образования
и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения).

1. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2010 г. – 64 с.- (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-020555-9

1. Физическая культура. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.П.Матвеев; Рос.
Акад. Наук, Рос. акад. образования, из-во « Просвещение». – М.: Просвещение, 2012 – 192 с.: ил. –
(Академический школьный учебник). - ISBN 978-5-09-020923-6.

1. Лях В. И., Зданевич А. А./ «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11
кдасс». – М.: Просвещение, 2010 г. ISBN 978-5-09-024337-7

1. Бреев М.П.Урок физической культуры в школе: Пособие для учителя. - Новосибирск: Изд-во
НИПКиПРО, 2003.

1. Дереклеева Н.И. двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.1-5класс. – М.: ВАКО,2004
1. Жукова М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр

«Академия», 2002
1. Кузнецов В.С, Колодницкий Г.А. Методика обучения основными видами движений на

уроках физической культуры в школе. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2002
1. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб.

заведений. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000.
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1. Физическая культура. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Литвинов Е.Н,
Торочкова Т.Ю; из-во « Мнемозина». – М.: Мнемозина, 2013 – 48 с.: ил. – (Академический
школьный учебник). - ISBN 978-5-346-02675-4

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса
Наименование объектов и средств материально-технического оснащения.
Стандарт основного общего образования по физической культуре.
Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5 классы
Рабочие программы по физической культуре.
Физическая культура. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.П.Матвеев; Рос. Акад.
Наук, Рос. акад. образования, из-во « Просвещение». – М.: Просвещение, 2012 – 192 с.: ил. –
(Академический школьный учебник). - ISBN 978-5-09-020923-6.
Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому
движению
Методические издания по физической культуре для учителей
Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура»
(на цифровых носителях)
Аудиозаписи
Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок
Мультимедийный компьютер
Мультимедиапроектор
Экран (на штативе или навесной)
Стенка гимнастическая
Бревно гимнастическое напольное
Козел гимнастический
Конь гимнастический
Перекладина гимнастическая
Канат для лазанья с механическим креплением
Мост гимнастический подкидной
Скамейка гимнастическая жесткая
Маты гимнастические
Мяч набивной (1 кг. 2 кг)
Мяч малый (теннисный)
Скакалка гимнастическая
Палки гимнастические

VIII. Планируемые результаты изучения учебного курса 5-7класс
Знания о физической культуре
Учащиеся должен научиться:

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием
качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности
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выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических
качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их
направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Учащиеся получат возможность научиться:

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении
современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих
спортсменов, принесших славу Российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Учащиеся научатся:
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения
уровня физических кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и
возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и
развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их.

Учащиеся получат возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности,
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов
оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование
Учащиеся научатся:
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных
упражнений;



32

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику
умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для
снежных регионов России);

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой
деятельности;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой
деятельности;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и
игровой деятельности;

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических
качеств.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К
мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное
исходное положение, «заступ» при приземлении.

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений,
но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого. К
значительным ошибкам относятся:
- старт не из требуемого положения;
- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
- несинхронность выполнения упражнения.

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат
выполнения упражнения.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся должны:

• знать:
-о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической
подготовленности;
-о режиме дня и личной гигиене;
-о правилах составления комплексов утренней зарядки;
-о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения;
-о физической нагрузке и способах ее регулирования;
-о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике
травматизма;
• уметь:
-выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;
- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
- играть в подвижные игры;
-демонстрировать уровень физической подготовленности;
- вести дневник самонаблюдения;
- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне;
- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной
нагрузкой;
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- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических
действий игры в футбол, баскетбол и волейбол.

Планируемые результаты изучения учебного курса 8-9класс
Знания о физической культуре

Учащиеся должны научиться:

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном
обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью,
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений,
развития физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их
направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной
недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Учащиеся получат возможность научиться:

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении
современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских
игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих
спортсменов, принесших славу Российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем
организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Учащиеся научатся:

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения
уровня физических кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и
возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать
их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья
и развитию физических качеств;



34

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их.

Учащиеся получат возможность научиться:

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности,
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов
оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование

Учащиеся научатся:

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных
упражнений;

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их
технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций
(для снежных регионов России);

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и
игровой деятельности;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и
игровой деятельности;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и
игровой деятельности;

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс
осуществляется следующим образом:

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных
ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя
незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями
в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или наблюдается
заметная скованность движения;
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.
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Кроме оценок за физическую подготовленность выставляются оценки за освоение знании и
двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом).
Итоговые оценки
Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих.
Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета (экзамена) по физической
культуре (для выпускных классов) и за счет прироста в тестировании.
Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу

«5» - ставится если:
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и
учебника;
- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания
(как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а так же знания из личного опыта и
опыта других людей;
- рассказ построен логически последовательно, грамотно с использованием общенаучных
приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы
научные термины.
«4» - выставлена тогда когда:
- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно
уверенно и грамотно в речевом отношении;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения
последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных
терминов.
«3» - ставится если:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда
последовательно;
- определения понятий не достаточно четкие;

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки
при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут
быть устранены с помощью учителя;
- допускаются ошибки, нет точности в использовании научной терминологии и определении
понятий
«2» - получает тот кто:
- не раскрыл основное содержание учебного материала;
- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- при проверке выполнения Д.З. не ответив ни на один из вопросов;
- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии.





1. Планируемые результаты освоения учебного курса.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными
учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и
задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить
эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать
свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с
определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать.
Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными
действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных
образовательных результатов.

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение
целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии
предмета:

 вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и
химических свойствах, биологическом действии;

 химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются
химические свойства веществ, способах управления химическими процессами;

 применение веществ — знания и опыт практической деятельности с
веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко
используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;

 язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с
естественного языка на язык химии и обратно.

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов
в направлении личностного развития:

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразию современного мира;

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий;

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;



8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-
исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.)

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного
анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения
цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в
отношении действий по решению учебных и познавательных задач.

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и
заключения;

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

5. формирование и развитие компетентности в области использования
инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и
программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий;

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать
нормы информационной избирательности, этики;

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и
социального взаимодействия;

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе
проектные;

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и
действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность
результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои
возможности в достижении цели определенной сложности;

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно
отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации
столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и
позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов.



Предметными результатами освоения Основной образовательной программы
основного общего образования являются:

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом
и символическим языком химии;

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений органических и неорганических
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о
материальном единстве мира;

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и
планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей
среды;

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость
применения веществ от их свойств;

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ;
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с
использованием лабораторного оборудования и приборов;

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания,
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем,
фотографий и др.)

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое
профессиональной деятельности;

9. формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф.

Выпускник научится:
1. описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их

существенные признаки;
2. характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
3. раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя
знаковую систему химии;

4. изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;

5. вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической
значимости;

6. сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
7. классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по

составу;



8. описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности
человека) простых веществ — кислорода и водорода;

9. давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;

10. пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
11. проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;

12. различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами;
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и
щелочами.

13. классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы,
оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания
важности упорядоченности научных знаний;

14. раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
15. описывать и характеризовать табличную форму периодической системы

химических элементов;
16. характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а
также калия и кальция;

17. различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную,
ковалентную неполярную и металлическую;

18. изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими
связями разного вида;

19. выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических
решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;

20. характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;

21. описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона
и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную
деятельность учёного;

22. характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона
и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;

23. осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов,
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.

24. объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от
физических;

25. называть признаки и условия протекания химических реакций;
26. устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по

одному из классификационных признаков:
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения,

разложения, замещения и обмена);
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и

эндотермические);
3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные);
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);

27. называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
28. называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
29. составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;



полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций;

30. прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов
реакции;

31. составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;

32. выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;

33. приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого
вещества;

34. определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению
окраски индикаторов;

35. проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных
растворах веществ отдельных катионов и анионов.

36. определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;

37. составлять формулы веществ по их названиям;
38. определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
39. составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот,
оснований и солей;

40. объяснять закономерности изменения физических и химических свойств
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами
второго и третьего периодов;

41. называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов:
кислотных, основных, амфотерных;

42. называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов
неорганических веществ: кислот оснований солей;

43. приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;

44. определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях;

45. составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций)
по предложенным схемам реакций;

46. проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства
основных классов неорганических веществ;

47. проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения
соответствующих реакций.

Выпускник получит возможность научиться:
1. грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
2. осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного

поведения в окружающей природной среде;
3. понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
4. использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;



5. развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой,
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при
обсуждении результатов выполненной работы;

6. объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе,
касающейся использования различных веществ. Периодический закон и периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева.

7. осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности
человека;

8. описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного
анализа;

9. применять знания о закономерностях периодической системы химических
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;

10. развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об
истории становления химической науки, основных понятий, периодического закона как
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и
техники.

11. составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным
уравнениям;

12. приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи
между основными классами неорганических веществ;

13. прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение
скорости химической реакции;

14. прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение
химического равновесия.

15. прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
16. прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
17. выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:

простое вещество — оксид — гидроксид — соль;
18. характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
19. приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
20. описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота

веществ в природе;
21. организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств

веществ, имеющих важное практическое значение.

2. Содержание учебного курса.

Основной перечень тем по курсу «Химия» в 8 классе:

Тема 1. Введение.
Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом

элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах.
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в
жизни человека. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период
алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль
отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М.



Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и
происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты.
Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента
по формуле вещества. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее
структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная).
Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических
элементах.

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по
его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по
его формуле.

Практическая работа №1.
Тема 2.   Атомы химических элементов.
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда.
Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны.
Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная
атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических
элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного
химического элемента. Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических
элементов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и
незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового
номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем
электронном уровне атома химического элемента - образование положительных и
отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины
изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование
бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь.
Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-
неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов.
Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Взаимодействие атомов
химических элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов.
Понятие о металлической связи.

Контрольная работа №1.
Тема 3.   Простые вещества.
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д.

И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций,
магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества -
неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода.
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ -
аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и
неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на
металлы и неметаллы.

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем
газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль,
миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы
газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная
масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».



Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.
2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный
объем газов», «постоянная Авогадро».

Контрольная работа №2.
Тема 4.    Соединения химических элементов.
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их
называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул.
Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих
водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия.
Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде.
Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных
реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их
состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная.
Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как производные кислот и
оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид
натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная,
молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических
решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава
для веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и
газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная
доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.
2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного
вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя,
необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей
растворенного вещества.

Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли.
Практическая работа № 3. Приготовление раствора сахара и определение массовой

доли его в растворе.
Контрольная работа № 3.
Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами.
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические
явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка
веществ, центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, -
химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо-
и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций,
протекающих с выделением света.

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим
уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта
реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с
использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной
массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.
Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые
реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и



растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими
металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в
растворах до конца. Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных
веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз
воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов.
Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и
щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия
и карбида кальция).

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества
вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию
веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема)
продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную
долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если
известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.

Контрольная работа № 4.
Тема 6.     Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости
растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и
пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об
электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации
электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории
электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции
обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. Классификация ионов
и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот.
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями -
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы
растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, их
классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической
диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями.
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований.
Разложение нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация и
диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической
диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций.
Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы
растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об
оксидах, их классификации и химических свойствах. Генетические ряды металлов и
неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окислительно-
восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых
веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-
восстановительных процессах.

Практическая работа № 4. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.
Практическая работа № 5.Решение экспериментальных задач.
Контрольная работа №5.



Основной перечень тем по курсу «Химия» в 9 классе:
Тема 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9

класса.
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории
электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных
элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.

Тема 2. Скорость химической реакции. Химическое равновесие.
Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав

реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение
степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование
катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость
химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.

Контрольная работа №1.
Тема 3. Металлы.
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И.

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.
Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства
металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду
напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе.
Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества.
Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды,
карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные
удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов.
Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения
щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты,
сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.

Алюминий.
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия.
Применение алюминия и его соединений.

Железо.
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические

ряды Fe+2 и Fe+3. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и
народного хозяйства.

Демонстрации.
Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом.
Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).

Контрольная работа №2.
Практическая работа №1-2.
Тема 4. Неметаллы.
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как
мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ.
Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и
«неметалл» Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов



Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода,
его получение и применение.

Вода.
Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды.

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства
воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры.
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.

Общая характеристика галогенов.
Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства.

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в
народном хозяйстве.

Сера.
Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в
народном хозяйстве. Производство серной кислоты.

Азот.
Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства,

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV).
Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор.
Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение.

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные
удобрения.

Углерод.
Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода

(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в
природе и жизни человека.

Кремний.
Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и
неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.

Демонстрации.
Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы
с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты
с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее
оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния.
Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов.
Образцы стекла, керамики, цемента

Контрольная работа №3.
Контрольный срез знаний.
Практическая работа №3-4.
Тема 5. Органическая химия.
Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Первоначальные

сведения о строении органических веществ. Теория витализма.  Ученые, работы которых
опровергли теорию витализма.  Понятие об изомерии и гомологическом ряде. Предельные
углеводороды. Строение алканов.  Номенклатура алканов. Углеводороды: метан, этан,
особенности физических и химических свойств. Непредельные углеводороды. Этилен и его
гомологи. Непредельные углеводороды: этилен. Химическое строение молекулы этилена.



Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Полимеризация. Полиэтилен и его значение.
Спирты. Спирты и их атомность. Метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин – важнейшие
представители класса спиртов, их строение и свойства. Понятие о карбонильной группе и
альдегидах. Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Карбоксильная
группа и общая формула предельных одноосновных карбоновых кислот. Муравьиная и
уксусная кислоты - важнейшие представители класса предельных одноосновных карбоновых
кислот, их строение и свойства. Жиры. Предельные и непредельные жирные кислоты. Жиры
как сложные эфиры. Растительные и животные жиры, их применение. Понятие о мылах,
синтетических моющих средствах. Аминокислоты. Белки. Аминокислоты. Получение и
свойства аминокислот. Биологическая роль аминокислот. Пептидная связь и полипептиды.
Уровни организации структуры белка. Свойства белков и их биологические функции.
Качественные реакции. Углеводы. Углеводы: моносахариды, дисахариды, полисахариды.
Глюкоза и фруктоза. Сахароза. Крахмал. Целлюлоза. Полимеры. Основные понятия химии
ВМС: «полимер», «мономер», «структурное звено», «степень полимеризации», «средняя
молекулярная масса полимера». Краткий обзор важнейших полимеров

Контрольная работа №4.
Тема №6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.
Классификация и свойства неорганических и органических веществ. Строение

вещества и типы кристаллических решеток. Химические реакции. Простые и сложные
вещества, металлы, неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли. Строение, номенклатура
органических веществ. Обобщение и систематизация знаний.

Контрольная работа №5.



3. Тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 на изучение курса химии в 8
классе выделено-68 часов (по 2 часа в неделю), в том числе проведение:

 контрольных работ;
 практических работ.

Тема Кол-во
часов Формы контроля

1. Введение 6 Практическая работа – 1 час
Текущий контроль

2. Атомы химических
элементов. 10 Контрольных работ - 1 час

Текущий контроль

3. Простые вещества 7 Контрольных работ - 1 час
Текущий контроль

4. Соединения химических
элементов 14

Контрольных работ - 1 час
Практических работ – 2 часа
Текущий контроль

5. Изменения, происходящие с
веществами 10 Контрольных работ - 1 час

Текущий контроль

6. Растворение. Растворы.
Свойства растворов электролитов 21

Контрольных работ - 1 час
Практических работ – 2 часа
Текущий контроль

Итого:
68 часов
Контрольных работ – 5 часов
Практических работ – 5 часов

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в
неделю, 68 часов в год, в том числе по программе запланировано проведение:

 контрольных работ
 практических работ

Тема Кол-во
часов Формы контроля

1. Повторение основных
вопросов курса 8 класса и введение
в курс 9 класса

4 Контрольная работа – 1 час
Текущий контроль

2. Скорость химической
реакции. Химическое равновесие. 6 Контрольных работ - 1 час

Текущий контроль

3. Металлы 17 Контрольных работ - 1 час
Текущий контроль

4. Неметаллы 22
Контрольных работ - 1 час
Практических работ – 2 часа
Текущий контроль

5. Органическая химия 13 Контрольных работ - 1 час
Текущий контроль

6. Обобщение знаний по
химии за курс основной школы 6

Контрольных работ - 1 час
Практических работ – 2 часа
Текущий контроль



Тема Кол-во
часов Формы контроля

Итого:
68 часов
Контрольных работ – 5 часов
Практических работ – 4 часа

Пояснительная записка.

Рабочая программа по химии ориентирована на обучающихся 8-9 классов и
реализуется на основе следующих документов:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС утвержден

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897),
 Авторская  программа  курса химии для 8-9 классов общеобразовательных

учреждений (основная школа), О.С. Габриелян, 2016 г., Дрофа (https://drofa-
ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-himiya_type-rabochaya-programma/ )

 Концепции преподавания учебного предмета физика утвержденной решением
коллегии Мин. Просвещения РФ протокол №3 от 3 декабря 2019 г. № ПК- 4вн

На изучение химии в 8 кл отводится 2 часа в неделю, в 9 кл – 2 часа в неделю.
Программа обеспечивает обязательный уровень  подготовки учащихся по  химии,

определяемый федеральным  государственным образовательным стандартом
Рабочая программа по химии: конкретизирует содержания стандарта обучения химии с

учетом межпредметных связей учебных предметов естественно-научного цикла; определяет
последовательность изучения единиц содержания обучения химии и формирования (развития)
общих учебных и специфических предметных умений; дает ориентировочное распределение
учебного времени по разделам и  темам курса в модальности «не менее».

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все
темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса. В
программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и
расчётных задач.

УМК:
1. Габриелян О.С. Программы курса химии для 8—9 классов

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2016. (https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-
pomosch/materialy/predmet-himiya_type-rabochaya-programma/ )

2. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.
Габриелян. – М.: Дрофа, 2014. – 287 с.
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