
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы

Русский язык
 5 класс

 Учебник: Русский язык, 5 класс под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 
Ладыженской, Л.А. Тростенцовой/ М.: Просвещение, 2013.

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе образовательной
программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа
ориентирована на работу в 5  классах по УМК М.Т. Баранова,
 Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой/ М.: Просвещение, 2013.
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение русского языка в  5
классе отводится 204 часов из расчета 6 часов в неделю.

Планируемые результаты освоения русского языка:
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам русского 
языка;
-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;
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих и моральных качеств личности;
-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;
-достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.
Личностные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 
- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования. 
- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 
- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 
-  Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей

русского народа. 
- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 
- Оценивать свои и чужие поступки. 

Обучающийся получит возможность для формирования:
 общеучебных умений, навыков, способов деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
способностей, ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности;
 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
 понимания чувств одноклассников, учителей;
 представления о значении русского языка  для   познания окружающего мира.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Ученик научится:
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- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 
- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 
Познавательные:
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; 
-  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  фактов  языка  по

заданным основания (критериям); 
- 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. 

Коммуникативные:
Ученик научится:

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 
коммуникативные средства;

 допускать  существование различных точек зрения;
 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи, сохранять в 
изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и 
речевые средства. 

 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.

- Восприятие высказывания. 
Владеть  техникой  чтения.  Осмысленно,  с  установкой  на  полное  понимание  содержания
читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно
расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к
предмету речи. 

- Анализ текста. 
Определять  тему  и  основную мысль  текста;  подбирать  заголовок,  отражающий тему  или
основную  мысль  текста;  выделять  в  тексте  главную  и  второстепенную  информацию;
составлять  простой и  сложный план.  Находить  в  тексте  типовые фрагменты — описание
предмета,  повествование,  рассуждение-доказательство,  оценочные  высказывания.
Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства,
характерные для данного стиля. 

- Воспроизведение текста. 
Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование,
описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При подробном изложении

2



художественных  текстов  сохранять  стиль,  типологическую  структуру  и  характерные  для
исходного текста языковые средства. 

- Создание текста. 
Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному
зачину или концовке;  писать  сочинения по картине,  по личным наблюдениям на темы из
жизни  учащихся  (описание  предмета  или  животного,  повествование  и  рассуждение);
раскрывать  тему и основную мысль высказывания,  выражать своё  отношение к  предмету
речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

- Совершенствование текста. 
Находить  и  исправлять  недочёты  в  построении  текста,  в  частности  нарушения
последовательности  и  связности  изложения;  совершенствовать  повествовательный  текст,
вводя  в  него  там,  где  это  требуется,  фрагменты  с  описанием  предмета,  элементы
рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

Предметные результаты:
Ученик научится:

по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и
безударные гласные;  не  смешивать звуки и буквы;  правильно произносить названия букв,
свободно  пользоваться  алфавитом,  в  частности  в  работе  со  словарями,  последовательно
употреблять букву ё; 
по орфоэпии: правильно произносить:  гласные,  согласные и их сочетания в составе слов;
заимствованные  слова;  употребительные  слова  изученных  частей  речи,  лингвистические
термины; пользоваться орфоэпическим словарём; 
по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и
антонимы; пользоваться толковым словарём; 
по  морфемике  и  словообразованию:  выделять  морфемы  на  основе  смыслового  и
словообразовательного  анализа  слова  (в  словах  несложной  структуры);  подбирать
однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных
слов,  вносимые  приставка-  ми  и  суффиксами;  по  типичным  суффиксам  и  окончанию
определять  изученные  части  речи  и  их  формы;  опознавать  изученные  способы
словообразования в ясных случаях (при- ставочный, суффиксальный, сложение); 
по морфологии: различать части речи; знать и вер- но указывать морфологические признаки
глаголов,  имён  существительных,  прилагательных;  знать,  как  изменяются  эти  части  речи,
уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 
по  орфографии:  понимать  значение  письма  и  правописания  для  жизни  людей;  замечать
орфограммы  корня  и  дифференцировать  их;  владеть  правилами  обозначения  на  письме
проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после
шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-
мир-,  -тер-//  -тир-;  знать неизменяемые при- ставки (в-,  на-,  с-  и  т.  д.),  приставки на  з(с)
(раз-//рас-; из-// 
ис-  и  др.)  и  верно  их  писать;  знать  смешиваемые  при  письме  безударные  окончания
существительных,  прилагательных и глаголов,  уметь  обнаруживать  их  в  тексте  и  владеть
способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—
ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после
шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 
по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое
слова;  характеризовать  предложения  по  цели  высказывания,  наличию  или  отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные
предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить
предложения изученных синтаксических конструкций; 
по  пунктуации:  правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения;  соблюдать
пунктуацию  в  предложениях  с  однородными  членами,  союзами  и,  а,  но,  а  также  при
бессоюзной  связи;  ставить  двоеточие  после  обобщающего  слова  в  предложениях  с
однородными членами; разделять запятой части сложного предложения;  выделять прямую
речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при
выражении главных членов именем существительным в именительном падеже. 
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Ученик получит возможность научиться:
1) понимать место русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
2) усваивать основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
3) освоить базовые понятия лингвистики: 
лингвистика  и  ее  основные  разделы;  язык  и  речь,  речевое  общение,  речь  устная  и
письменная;  монолог,  диалог  и  их  виды;  ситуация  речевого  общения;  разговорная  речь,
научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
жанры  научного,  публицистического,  официально-делового  стилей  и  разговорной  речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы
текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
4) владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета  и
использование  их  в  своей  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;
5) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
6)  проводить  различные  виды  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков  и  структуры,  принадлежности  к 
определенным  функциональным  разновидностям  языка,  особенностей  языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
7)  понимать  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  грамматической
синонимии  и  использование  их  в  собственной  речевой  практике;
8)  осознавать  эстетической функции родного  языка,  способность  оценивать  эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Русский язык, 5 класс

Язык и общение- 4 часа
Основная задача:
Осознавать роль учебной литературы  в жизни человека, важность формирования

умений в работе с книгой.
Получить представление о языке как знаковой системе; о лингвистике как науке, о видах 
речевой деятельности.
Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала)
Повторение изученного в начальных классах- 31 час

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах.
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части  речи.

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 
падежных окончаниях существительных.  Буква ь на  конце существительных  после 
шипящих.

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных.
Местоимения  I, 2 и 3-го лица.

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 
окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться, раздельное написание не с 
глаголами.
Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
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II. Текст. Тема текста. Стили.
Основная задача:

Различать звук и букву, разбирать слова по составу,
видеть звук в сильной и слабой позиции. Использовать знания алфавита при поиске 
информации  в словарях и справочниках.
Знать, что такое орфограмма, опознавательные       признаки орфограмм,   уметь   находить 
орфограммы в разных морфемах, дифференцировать их
Выделять корень слова, ставить ударение, подбирать однокоренные слова, пользоваться 
орфографическим словарём, развивать навык работы с безударной гласной корня, различать 
безударные гласные проверяемые и непроверяемые.
Выделять корень слова, ставить ударение, подбирать однокоренные слова, пользоваться 
орфографическим словарём, развивать навык работы с безударной гласной корня, различать 
безударные гласные проверяемые и непроверяемые.
Совершенствовать орфографические умения при работе с орфограммой «Проверяемые 
согласные в корне слова».
Совершенствовать орфографические умения при работе с орфограммой «Непроизносимые 
согласные», делать транскрипцию слова.
Выделять корень слова, ставить ударение, подбирать однокоренные слова, пользоваться 
орфографическим словарём, развивать навык работы с с гласными и, у, а после шипящих, 
различать безударные гласные проверяемые и непроверяемые.
Применять при письме данное орфографическое правило.
Знать определение теста, составлять текст. Анализировать и характеризо-вать текст с точки 
зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения.
Знать особенности разговорной, речи, языка художественной литературы и стилей речи, 
устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной разновидности 
языка.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи-40 часов
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.

Пунктуация как раздел науки о языке.
С л о в о с о ч е т а н и е :  главное и зависимое слово в словосочетании.
П р е д л о ж е н и е .  Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение).

Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами
а, но и одиночным союзом «; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а,
но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего 
слова.
Синтаксический разбор словосочетания  и  предложения.
Обращение, знаки  препинания при обращении.
Вводные слова  и словосочетания.

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 
сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 
каждом простом  предложении).

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 
потому что, когда, который, что, если.

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в  начале реплик диалога.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 
словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
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Основная задача:
Овладевать основными понятиями синтаксиса.
 Анализировать языковой материал, различать словосочетания и предложения, 
словосочетания и сочетания слов.
Выделять словосочетание из состава предложения, устанавливать связи между словами  в 
словосочетании, анализировать строение словосочетаний, делать синтаксический разбор 
словосочетаний, строить схемы словосочетаний, классифицировать словосочетания.
Видеть признаки предложения, составлять предложения, правильно интонировать 
предложения, находить грамматическую основу предложения. Определять границы 
предложения и его отличия от других  языковых единиц.
Анализировать и характеризовать интонационные и смысловые особенности побудительных, 
вопросительных,  восклицательных предложений.
Распознавать главные и второстепенные члены предложения.
Выделять основы в предложениях.
Определять признаки, способы выражения подлежащего, его связь со сказуемым.
Определять признаки, способы выражения  сказуемого.
Применять на письме правило постановки тире между подлежащим и сказуемым.
Определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 
место, причину, время, образ действия. Распространять предложения второстепенными 
членами.
Знать признаки ОЧП, опознавать их в предложении.
Знать функции обращения и его грамматические особенности, отличать обращение от 
подлежащего.
Характеризовать простое предложение по цели высказывания, по интонации, по главным, 
второстепенным, однородным членам и обращениям.
Выполнять устный и письменный разборы предложений.
Опознавать сложные предложения, правильно ставить знаки препинания в них.  Выделять 
среди предложений сложные путём нахождения их грамматических основ.
Характеризовать сложное предложение по цели высказывания, простым предложениям в его 
составе, средствам связи простых предложений, знакам препинания.
Составлять схемы предложений с прямой речью, отличать прямую речь от слов автора, 
правильно пунктуационно оформлять прямую речь, правильно интонировать предложения с 
прямой речью
Различать предложения с прямой речью. Оформлять диалог в письменной речи.

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.-16 часов
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие соглас-
ные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. 
Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова.
Орфоэпические словари.

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 
требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том  числе 
орфоэпических).

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 
зависимости от темы, цели, адресата высказывания.

Основная задача:
Знать классификацию звуков и букв русского языка, осуществлять элементы фонетического 
разбора слова.
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Анализировать звуки в речевом потоке. Распознавать твёрдые и мягкие согласные.
Выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Выделять корень слова, подбирать однокоренные слова, узнавать фонетические процессы: 
оглушение и озвончение.Различать звук и букву, разбирать слова по составу,
видеть звук в сильной и слабой позиции. Использовать знания алфавита при поиске 
информации  в словарях и справочниках
Выполнять фонетический разбор слова.
Применять в практике письма разные способы проверки безударных гласных в корне слова. 
Использовать орфографический словарь.

Лексика. Культура речи-11 часов
I.' Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и др. Умение 
употреблять слова в свойственном  им значении.
III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.

Основная задача:
Практически использовать знание алфавита при работе со словарём;
выявлять слова, значение которых требует уточнения.

Различать однозначные и многозначные слова.
Овладеть сведениями об омонимах и паронимах. Опознавать омонимы и паронимы. 
Различать омонимы и многозначные слова.
Оценивать уместность и точность использования слов в тексте.
Опознавать синонимы, устанавливать смысловые и стилистические различия синонимов. 
Использовать синонимы в речи.
Подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 
решения коммуникативной задачи.
Овладеть сведениями об антонимических связях слов. Опознавать антонимы, составлять 
антонимические пары слов.
Подбирать антонимы для точной характеристики предметов.

Морфемика. Орфография. Культура речи-24 часа
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 
назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 
Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож лаг-, -рос раст-. Буквы е и о 
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффикса
ми. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Основная задача:
Разбираться в понятии морфемика.
Осознавать роль окончания и основы в слове, выделять в слове окончание и основу, изменять 
слово (склонение, спряжение), графически обозначать окончание и основу, объяснять 
значение окончаний.
Владеть алгоритмом определения суффикса в слове, осознать роль суффиксов в 
словообразовании, образовывать производные слова от исходных при помощи приставок и 
суффиксов, разграничивать суффиксы словообразовательные и формообразующие.
Владеть алгоритмом определения приставки в слове, осознать роль приставок в 
словообразовании, образовывать производные слова от исходных при помощи приставок.
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Овладеть сведениями о чередовании звуков в пределах одной морфемы. Анализировать 
орфографический материал.
Выделять корни в словах с чередованием звуков.
Овладеть навыками морфемного анализа.
Владеть орфограммой «Правописание приставок на –з, -с», графически обозначать её на 
письме
Выделять приставку в слове, классифицировать вид приставки с точки зрения правописания, 
работать с орфографическим  словарём.
Усвоить правило написания букв  О-А в корне
 -ЛАГ-  -ЛОЖ-.
Усвоить правило написания букв  О-А в корне
 -РАСТ-  -РОС-
Усвоить правило написания букв О-Ё после шипящих в корне слова.
Усвоить правило написания букв
 Ы-И после Ц.
Применять знания и умения по морфемике в практике правописания, а также при проведении
грамматического и лексического анализа слова.

Морфология-68 часов:
Имя существительное-24 часа

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая
роль имени существительного в предложении.

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 
собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц 
и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 
журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 
выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен су-
ществительных: изменение существительных по падежам и числам.

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа.
Морфологический разбор слов.
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 
окончаниях имен существительных.

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем
времени с существительными, род которых может быть определен не
верно (например, фамилия, яблоко).

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 
родительного падежей множественного числа (чулок, мест и т. д.).

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 
мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
III. Доказательства  и объяснения  в рассуждении.
 Имя прилагательное- 15 часов

I. Имя прилагательное как  часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении.
Полные и краткие прилагательные.

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 
Неупотребление буквы ь на   конце   кратких   прилагательных   с   основой   на   шипящую.

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а  кратких—по родам и 
числам.

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 
трудна, трудно).

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов

III. Описание животного. Структура текста данного жанра.
Стилистические разновидности этого жанра.
Глагол-35 часов
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I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в
предложении.

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 
безударных личных окончаниях глаголов.

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаго
лов  -бер-----бир-,  -дер-----дир-,  -мер-----мир-,  -пер-----пир-,
-тер----тир-,   -стел---стил-.   Правописание   не   с   глаголами.

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 
допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 
др.).

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 
употреблять при глаголах имена существительные в нужном  падеже.

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 
неоправданного повторения слов.

III. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 
себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
Определять грамматические признаки имён существительных.

Распознавать имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.
Распознавать имена существительные собственные и нарицательные.

Основная задача:
Овладеть сведениями о существительных общего рода и опознавать их в разном контекстном 
окружении.
Овладеть сведениями о существительных,
имеющих форму только множественного числа.
Овладеть сведениями о существительных,
имеющих форму только единственного числа. имеющих форму только единственного числа.
Определять склонение существительных, падеж, число, правильно выбирать нужное 
падежное окончание.
Осваивать содержание изучаемой орфограммы и алгоритм  её использования.
Применять при письме данное орфографическое правило.
Определять морфологические признаки множественного числа имён существительных.
Овладеть умением характеризовать имя существительное по его морфологическим признакам
и синтаксической роли.
Применять знания и умения по морфологии, в частности имени существительного, в 
практике правописания, а также при проведении  морфологического разбора слов.
Опознавать прилагательные в речи, выполнять частичный морфологический разбор 
прилагательных, употреблять их в речи.
Распознавать полные и краткие формы имён прилагательных.
Овладеть умением характеризовать имя прилагательное  по его морфологическим признакам 
и синтаксической роли.
Наблюдать за употреблением глаголов в речи. Анализировать и характеризовать общее 
грамматическое значение.
Определять грамматические признаки глаголов.
Распознавать инфинитив и личные формы глагола. Приводить соответствующие примеры.
Распознавать виды глаголов  по вопросам и значениям, владеть способом действия   по   
распознаванию вида глагола, уметь отличать глаголы совершенного и  несовершенного вида, 
употреблять их в речи.
Определять время глаголов, определять  способ образования  глаголов прошедшего времени, 
выбирать орфограммы перед суффиксом -л, употреблять в речи,   соблюдая   орфоэпические 
нормы.
Определять форму настоящего времени.
Определять форму будущего времени.
Изменять глагол по лицам и числам, образовывать формы настоящего и будущего времени.
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Изменять глагол по лицам и числам, образовывать формы настоящего и будущего времени.
Повторение и систематизация изученного-9 часов

Основная задача:
Систематизировать знания, полученные при изучении разных разделов науки о языке.
Знать   условия,   от   которых зависит выбор орфограмм в приставке и корне. Уметь   
различать   орфограммы   и   употреблять   слова   с данными    орфограммами    в речи,   
применять   изученные правила на письме.
Опознавать части речи, находить   в   них   орфограммы   в окончаниях,   применять   
изученные правила на письме.
Знать   условия,   от   которых
зависит выбор орфограмм в
приставке и корне. Уметь   различать   орфограммы   и   употреблять   слова   с данными  
орфограммами    в речи,   применять   изученные правила на письме.
Правильно расставлять знаки препинания в простых и сложных предложениях и в 
предложениях с прямой речью, объясняя условия выбора знаков или их отсутствия.
Итоги года – 1 час

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Русский язык» для 5 класса рассчитано 

на 204 часов  (6 часов в неделю)

№ Тема
Количество часов

Всего В т.ч.
работ по

развитию
речи

В т.ч.
контрольных

работ

1 Язык и общение. 4

2 Повторение изученного в
начальных классах.

31 3 1

3 Синтаксис.Пунктуация. 
Культура речи.

40 6 1

4 Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Орфография. 
Культура речи.

16 2 1

5 Лексика. Культура речи. 11 3
6 Морфемика. 

Орфография. Культура 
речи.

24 4 1

7 Имя существительное. 24 4 1
8 Имя прилагательное. 15 3 1
9 Глагол. 29 2 1

10 Повторение и 
систематизация 
изученного.

9

11 Итоги года 1
12 Итого: 204 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7

5 класс

 Учебник: Русский язык, 5 класс под редакцией Л. М. Рыбченковой,
О. М. Александровой, О. В. Загоровской и др. М.: Просвещение, 2014. 
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Рабочая программа по  русскому языку для 5   класса составлена на основе образовательной
программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа
ориентирована на работу в 5  классе по УМК Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В.
Загоровской и др. (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова) Русский язык 5 . – М.:
Просвещение, 2014. 
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение русского языка в 5
классе отводится 204 часа из расчета 6 часов в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:
Личностными результатами освоения  программы по  русскому языку в  5  классе

являются:
- понимание  русского  языка  как  одной  из  национально-культурных ценностей

русского народа;
- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,

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

- осознание эстетической ценности русского языка;
- уважительное отношение к родному языку;
- потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления  национальной

культуры;
- стремление к речевому самосовершествованию;
- формирование  достаточного  объема  словарного  запаса  и  усвоенных

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной

речью.
Метапредметными  результатами освоения  программы  по  русскому  языку  в  5

классе являются:
            -          овладение всеми видами речевой деятельности; 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (комму-
никативной  установки,  темы  текста,  основной  мысли;  основной  и  дополнительной  ин-
формации);

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомитель-
ным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;

- владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план,
тезисы), приемами работы с книгой, периодическими изданиями;

- способность пользоваться словарями различных типов;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение раз-

ными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, при-

надлежности к определенной разновидности языка и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивиду-

альной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной сте-
пенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
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-          способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  своё  отношение  к  фактам  и  явлениям  ок-
ружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

- владение различными видами монолога  (повествование,  описание,  рассужде-
ние;  сочетание  разных  видов  монолога)  и  диалога  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение, диалог - обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов диалога);

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-
ских,  грамматических,  стилистических  норм современного  русского  литературного  языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного обращения;

- способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятель-
ности и  в  повседневной практике речевого общения;  способность  оценивать  свою речь  с
точки  зрения  её  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить  грамматические  и
речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные
тексты;

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом,  рефератом;  участие  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем  с  использованием
различных средств аргументации;

1) применение  приобретённых  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным  предметам;  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализа
языковых  явлений  на  межпредметном  уровне  (на  уроках  иностранного  языка,
литературы и др.);

2) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнение какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения  программы по  русскому языку в  5  классе

являются:
- представление  о  русском языке  как  языке  русского  народа,  государственном

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения;
 - понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих

способностей личности, при получении образования;
- освоение базовых понятий лингвистики:  лингвистика  и  ее

основные разделы; язык и речь, речь устная и письменная; монолог, диалог; функционально-
смысловые  типы  и стили  речи;  основные  единицы  языка;  их  признаки  и  особенности
употребления в речи;

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  использование  их  в  речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий язы-
ка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

-           проведение различных видов анализа  слова (фонетический,  морфемный,
словообразовательный, морфологический), синтаксическом анализа словосочетания и пред-
ложения; анализа текста с точки зрения его основных признаков, структуры, принадлежности
к  определенным  функционально-смысловым  разновидностям  языка;  использования
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выразительных  средств  языка;  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей
лексической  и  грамматической  синонимии  и  использование  их  в  собственной  речевой
практике;

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эсте-
тическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Содержание курса
Русский язык. 5 класс.

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая
и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными
видами монолога и диалога.  Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в
разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях
формального и неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и
дополнительной  информации  текста,  воспринимаемого  зрительно  или  на  слух.  Передача
содержания  прочитанного  или  прослушанного  текста  в  сжатом  или  развёрнутом  виде  в
соответствии  с  ситуацией  речевого  общения.  Овладение  практическими  умениями  поис-
кового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной
книгой  и  другими  информационными источниками.  Овладение  различными видами  ауди-
рования.  Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное,
сжатое, выборочное).

Создание  устных  и  письменных  монологических,  а  также  устных  диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения.
Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование
информации, извлечённой из различных источников.
Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность).
Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства  связи  предложений  и  частей  текста.  Абзац  как  средство  композиционно-
стилистического членения текста.
Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение.  Структура
текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его
плана,  тезисов.  Определение  средств  и  способов  связи  предложений  в  тексте.  Анализ
языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, ос-
новной  мысли  и  ситуации  общения.  Создание  текстов  различного  типа,  стиля,  жанра.
Соблюдение  норм  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие  теме  и  др.).  Оценивание  и  редактирование  устного  и  письменного  речевого
высказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1.  Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык;  функциональные  стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
       Основные  жанры  научного  (отзыв,  выступление,  доклад),  публицистического
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей,
разговорной речи (рассказ, беседа).
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2.  Установление  принадлежности  текста  к  определённой  функциональной  разновидности
языка.  Создание письменных высказываний разных стилей,  жанров и типов речи:  тезисы,
отзыв,  письмо,  расписка,  доверенность,  заявление;  повествование,  описание,  рассуждение.
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  ЯЗЫКОВОЙ  И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)
КОМПЕТЕНЦИИ
Раздел 5. Общие сведения о языке
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
      Русский  язык  в  кругу  других  славянских  языков.  Роль  старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
      Русский язык как развивающееся явление.  Формы функционирования современного
русского  языка:  литературный язык,  диалекты,  просторечие,  профессиональные разновид-
ности, жаргон.
     Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные
средства русского языка.
     Лингвистика как наука о языке.
     Основные разделы лингвистики.
     Выдающиеся отечественные лингвисты.
2.   Осознание  важности  коммуникативных  умений  в  жизни  человека,  понимание  роли
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
     Понимание  различий  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
     Осознание  красоты,  богатства,  выразительности  русского  языка.  Наблюдение  за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
1.  Фонетика как раздел лингвистики.
     Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
     Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и
ударения.
     Орфоэпический словарь.
2.   Совершенствование  навыков  различения  ударных  и  безугарных  гласных,  звонких  и
глухих,  твёрдых  и  мягких  согласных.  Объяснение  с  помощью  элементов  транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
     Нормативное произношение слов.  Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой практике.     
Раздел 7. Графика
1.  Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме
твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J'].
2.  Совершенствование  навыков  сопоставления  звукового  и  буквенного  состава  слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энцикло-
педиях, в СМС-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование
1.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
     Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.  Окончание  как  формообразующая
морфема.
     Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
     Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты
морфем.
     Возможность  исторических  изменений  в  структуре  слова.  11онятие  об  этимологии.
Этимологический словарь.
     Словообразование  как  раздел  лингвистики.  Исходная  (производящая)  основа  и
словообразующая морфема.
     Основные  способы  образования  слов:  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в
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другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная
цепочка. Словообразовательное гнездо слов.
      Словообразовательный и морфемный словари.
2.  Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах
формо- и словообразования.
     Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных
цепочек слов.
     Применение  знаний  и  умений  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике
правописания.
     Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебных задач.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1.   Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение
слова.
     Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное
значение слов как основа тропов.
     Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
     Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
     Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  происхождения:  исконно  русские  и
заимствованные слова. Словари иностранных слов.
     Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса.  Архаизмы,
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.
     Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные
слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
     Стилистические пласты лексики.
     Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы,
крылатые слова. Фразеологические словари.
     Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного
языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и
пассивного  запаса,  происхождения,  сферы  употребления,  экспрессивной  окраски  и  сти-
листической принадлежности.
     Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения.
Оценка  своей  и  чужой речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного  слово-
употребления.
     Проведение лексического разбора слов.
     Извлечение  необходимой  информации  из  лексических  словарей  различных  типов
(толкового словаря,  словарей синонимов,  антонимов,  устаревших слов,  иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.
Раздел 10. Морфология
1.   Морфология как раздел грамматики.
     Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском
языке.
     Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общее  грамматическое  значение,
морфологические  и  синтаксические  свойства  имени  существительного,  имени
прилагательного,  имени  числительного,  местоимения,  глагола,  наречия.  Место  причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
     Служебные  части  речи,  их  разряды  по  значению,  структуре  и   синтаксическому
употреблению.
     Междометия и звукоподражательные слова.
     Омонимия слов разных частей речи.
     Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и
синтаксической  роли.  Проведение  морфологического  разбора  слов  разных  частей  речи.
Нормативное употребление форм слов различных частей речи.
     Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
     Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
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Раздел 11. Синтаксис
1.  Синтаксис  как  раздел  грамматики.  Словосочетание  и  предложение  как  единицы
синтаксиса.
     Словосочетание  как  синтаксическая  единица,  типы  словосочетаний.  Виды  связи  в
словосочетании.
     Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  Грамматическая
основа  предложения,  главные  и   второстепенные  члены,  способы  их  выражения.  Виды
сказуемого.
     Структурные  типы  простых  предложений:  двусоставные  и  односоставные,
распространённые  и  нераспространённые,  предложения  осложнённой  и  неосложнённой
структуры, полные и неполные.
    Виды односоставных предложений.
    Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные
члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
     Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений
между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые,
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.
     Способы передачи чужой речи.
2.  Проведение  синтаксического  разбора  словосочетаний  и  предложений  разных  видов.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи.
Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения  правильности,  уместности  и
выразительности употребления синтаксических конструкций.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
     Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
     Слитные, дефисные и раздельные написания.
     Употребление прописной и строчной буквы.
     Перенос слов.
     Орфографические словари и справочники.
     Пунктуация как система правил правописания.
     Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
     Знаки препинания в конце предложения.
     Знаки препинания в простом неосложнённом предложении
     Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
     Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом,
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
     Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
     Сочетание знаков препинания.
2.  Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение  основных
орфографических  и  пунктуационных  норм  в  письменной  речи.  Опора  на  фонетический,
морфемно-словообразовательный  и  морфологический  анализ  при  выборе  правильного
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении.
     Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем.
СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Раздел 13. Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Русский язык» для 5 класса рассчитано 

на 204 часа ( 6 часов в неделю)
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№ Содержание Кол-во
часов

Развитие
речи

Контр.
работы

1 Введение. 6 2 1

2 Фонетика. Графика. Орфография. 18 1 1

3 Морфемика. Словообразование. Орфография. 17 5 1

4 Лексикология. 49 10 1

5 Морфология. 63 12 6

6 Синтаксис и пунктуация. 45 9 2

7 Повторение и обобщение изученного в 5 классе. 6 1 1

ИТОГО: 204 40 13

5 класс

Учебник: Русский язык, 5 класс под редакцией     …….

6 класс

Учебник: Русский язык, 6 класс под редакцией  М.Т. Баранова,  Т.А. 
Ладыженской, Л.А. Тростенцовой/ М.: Просвещение, 2015.

Рабочая программа по русскому языку для 6  класса составлена на основе образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 
ориентирована на работу в 6   классах по УМК М.Т. Баранова,  Т.А. Ладыженской, Л.А. 
Тростенцовой/ М.: Просвещение, 2015.
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение русского языка в  6
классе отводится 238 часов из расчета 7 часов в неделю.

Планируемые результаты освоения русского языка:
Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:
- осознание эстетической ценности русского языка, уважительное  отношение к родному 
языку, стремление  к речевому самосовершенствованию;
- стремление обогащать свой словарный запас и усвоение  грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
- умение оценить собственную речь с точки зрения соблюдения норм общения и речевого 
поведения;
-  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей;
Регулятивные: 

Ученик научится:
- определять цель выполнения  заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 
ситуациях под руководством учителя.
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учителя.
Познавательные:
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Ученик научится:
- освоению  форм познавательной и личностной рефлексии;
- использовать  знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых  объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
- овладевать логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, классификации: а) 
сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; б) группировать предметы, 
объекты на основе существенных признаков;
- активное использовать  речевые средства для решения коммуникативных и познавательных  
задач;
- ориентировки в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела;
- формулированию  ответов на вопросы учителя.
-  нахождению нужной информации в учебнике.
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное.

Коммуникативные:
 Ученик научится:

-  слушать собеседника и вести диалог
- овладению навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;
- осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации: а) 
участвовать в диалоге на уроке и в  жизненных ситуациях; б) отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; в) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.
- участвовать в работе пары, группы; учиться отвечать за свои результаты и результаты 
команды.
 Метапредметные: 

Ученик научится:
- способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 
общественную и др.;
-  извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, 
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета, умение свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой;
-способности свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- владению 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;
- способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
- умению  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
- готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Ученик научится:
- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 
- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 
Познавательные:
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; 
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-  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  фактов  языка  по
заданным основания (критериям); 

- 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. 

Коммуникативные:
Ученик научится:

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 
коммуникативные средства;

 допускать  существование различных точек зрения;
 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи, сохранять в 
изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и 
речевые средства. 

 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.

- Восприятие высказывания. 
Владеть  техникой  чтения.  Осмысленно,  с  установкой  на  полное  понимание  содержания
читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно
расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к
предмету речи. 

- Анализ текста. 
Определять  тему  и  основную мысль  текста;  подбирать  заголовок,  отражающий тему  или
основную  мысль  текста;  выделять  в  тексте  главную  и  второстепенную  информацию;
составлять  простой и  сложный план.  Находить  в  тексте  типовые фрагменты — описание
предмета,  повествование,  рассуждение-доказательство,  оценочные  высказывания.
Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства,
характерные для данного стиля. 

- Воспроизведение текста. 
Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование,
описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При подробном изложении
художественных  текстов  сохранять  стиль,  типологическую  структуру  и  характерные  для
исходного текста языковые средства. 

- Создание текста. 
Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному
зачину или концовке;  писать  сочинения по картине,  по личным наблюдениям на темы из
жизни  учащихся  (описание  предмета  или  животного,  повествование  и  рассуждение);
раскрывать  тему и основную мысль высказывания,  выражать своё  отношение к  предмету
речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

- Совершенствование текста. 
Находить  и  исправлять  недочёты  в  построении  текста,  в  частности  нарушения
последовательности  и  связности  изложения;  совершенствовать  повествовательный  текст,
вводя  в  него  там,  где  это  требуется,  фрагменты  с  описанием  предмета,  элементы
рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки. 
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Предметные: 
Ученик научится: 
По теме «  Язык. Речь. Общение  »:
- осознавать эстетическую ценность русского языка, необходимость владения русским языком
для учебной деятельности; анализировать себя как слушателя.
-использовать виды чтения, разные правила и приёмы аудирования в ситуации 
монологической и диалогической речи; вести самостоятельный поиск информации в СМИ; 
воспроизводить содержание прослушанного текста; извлекать актуальную информацию из 
текстов.
- осознавать роль родного языка в жизни человека и общества, основную функцию языка; 
знать основные особенности устной и письменной речи; разграничивать письменную речь и 
чтение.
- осознавать роль родного языка в жизни человека и общества, основную функцию языка; 
знать основные особенности устной и письменной речи; разграничивать письменную речь и 
чтение.
По теме : «Текст. Культура речи»:
-осознавать особенности текста, типы текстов; видеть грамматические и смысловые связи 
предложений в тексте; уметь создавать текст на заданную тему;
- извлекать фактуальную информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 
создавать разные виды текстов с учётом замысла и ситуации;
- осознавать  ответственность за написанное; интерес к созданию сжатой формы исходного 
текста; потребность сохранить чистоту русского языка; умение чувствовать выразительность 
речи.
По теме : «Лексика. Культура речи»:
-осознанию лексического богатства русского языка, гордость за язык; стремление к речевому 
совершенствованию; достаточный объём словарного запаса для свободного выражения 
мыслей и чувств.
- извлекать фактуальную информацию из текстов, пользоваться толковым словарём, извлекать
из них нужную информацию.
-употреблению лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения; 
произведению лексического разбора слов; извлечению необходимой информации из 
лексических словарей и использование её в различных видах деятельности.
По теме : «Словообразование. Орфография»:
-стремлению к речевому совершенствованию; достаточный объём словарного запаса для 
свободного выражения мыслей и чувств.
- извлекать фактуальную информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; -
способности определять цели и последовательность действий для достижения учебной цели; 
-адекватному  восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; 
-способности извлекать информацию из разных источников
 умению сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их стилистических
особенностей и языковых средств;
-применению знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания;
- проведению морфемного и словообразовательного анализа лексических единиц языка.
По теме : «Морфология. Орфография»:
стремлению к речевому совершенствованию; достаточный объём словарного запаса для 
свободного выражения мыслей и чувств.
-извлекать фактуальную информацию из текстов, содержащих теоретические сведения, 
способность сохранять логичность, связность, соответствие теме высказывания, вычитывать 
информацию, представленную в схеме, преобразовывать информацию из текстовой формы в 
форму таблицы;
-распознавать части речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 
синтаксической роли; выполнению морфологического и лексического анализа; -применению 
морфологических знаний и умений в практике правописания.
-осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к родному 
языку, умению соблюдать его нормы; стремлению к речевому совершенствованию;
Ученик получит возможность научиться:
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- определять орфограмму по образцу, находить и объяснять орфограммы в разных частях 
слова (корень, приставка)
- составлять и использовать алгоритм нахождения и проверки орфограммы, пользоваться 
орфографическим словарём.
- производить устный и письменный морфологический разбор слова, анализировать текст;
- определять орфограммы в корне слова, проводить фонетический анализ, подбирать 
проверочное слово, составлять и  использовать алгорить нахождения и проверки 
орфограммы;
- применять алгоритм различения словосочетаний от предложений и других конструкций;
- определять структуру сложного предложения, применять правила постановки запятой в 
ССП с союзом а;
- оформлять прямую речь и диалог на письме;
- различать слова общеупотребительные и необщеупотребительные;
- определять диалектизмы в тексте, формировать навыки лингвистического анализа;
- различать лексику исконно русскую и заимствованную, составлять текст лингвистического 
описания по алгоритму выполнения задачи;
- определять неологизмы в тексте художественной литературы, публицистических текстах;
- определять устаревшие слова в тексте художественной литературы и объяснять их значение,
_ различать условия различения –кос- - -кас-, -гор- -
- гар-, -зор- -
- зар-.
- объяснять написание гласных е и и в приставках пре- и при-;
- реализовывать алгоритм написания соединительных гласных о и е в сложных словах;
-составлять план к сочинению-описанию картины;
- выявлять грамматические признаки имени существительного по алгоритму выполнения 
действий;
- Определять основную мысль текста сочинения; использовать композиционные элементы 
текста, создавать собственный текст-описание по личным впечатлениям;
-Проверить степень усвоения пройденного материала; проверить орфографические и 
пунктуационные навыки; выявить наиболее часто встречающиеся ошибки;
- Правильно писать  гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных;
- Правильно расставлять знаки препинания в простом и сложном предложении.

Основное содержание. 
Введение  2 ч.
Русский язык – один из развитых языков мира
Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи  22 ч. (20+2)
Звуки  и  буквы.  Части  слова.  Орфограммы  в  приставках,  корнях,  суффиксах,  окончаниях.
Словосочетание.  Простое  предложение.  Сложное  предложение.  Пунктуация  в  простом  и
сложном предложении. Прямая речь, диалог.
Развитие речи. Текст, его особенности- 9 ч. (8+1)
Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: официально-деловой
стиль.
Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 классе
орфограммы, пунктограммы.
Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм;
определять тему и основную мысль текста, его стиль.
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях;
анализ  промежуточных  практических  работ;  контрольный  диктант  с  грамматическим
заданием.
Лексика и фразеология. Культура речи  19 ч. (16+3)
Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари.
Общеупотребительные  слова.  Профессиональные  слова.  Диалектные  слова.   Устаревшие
слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-окрашенные
слова. Понятие о фразеологизмах.
Развитие речи
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Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия текста.
Описание помещения.
Обучающиеся  должны  знать: общеупотребительные,  диалектные,  профессиональные
слова;  устаревшие  слова  и  неологизмы;  исконно-русскую  и  заимствованную  лексику;
эмоционально-окрашенные слова; фразеологизмы.
Обучающиеся  должны  уметь: пользоваться  различными  словарями;  определять
лексическую принадлежность слова;  использовать слова в соответствии с их лексическим
значением;  сжато излагать  содержание текста;  составлять  рабочие материалы к описанию
помещения.
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях;
анализ промежуточных практических работ; сжатое обучающее и контрольное изложение.
 Словообразование и орфография. Культура речи  27 ч. (23+3)
Повторение пройденного по словообразованию в V классе.
Этимология  слова.  Основные  способы  образования  слов  в  русском  языке.  Правописание
чередующихся гласных О и А в корнях  -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. Правописание гласных в
приставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И после приставок на согласные.
Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные слова.
Разбор слова по составу и словообразовательный разбор.
Развитие речи
Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины.
Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности изменения морфем;
орфограммы, связанные с морфемикой.
Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать правильные
написания, зависящие от строения слова; согласовывать со сложносокращенными словами
прилагательные  и  глаголы  в  прошедшем  времени;  пользоваться  словообразовательными
словарями; составлять сложный план; писать сочинение по картине.
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях;
анализ промежуточных практических работ; изложение-описание помещения; сочинение по
картине; контрольный диктант с грамматическим заданием.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное. Культура речи  26 ч. (20+5)
Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. Морфологические
признаки  существительного.  Разносклоняемые  существительные.  Несклоняемые
существительные  (ознакомление).  Род  несклоняемых  существительных.  Существительные
общего рода. Образование существительных.
НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после
шипящих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК).
Развитие речи
Употребление  в  речи  разносклоняемых  и  несклоняемых  существительных.  Описание
помещения по личным впечатлениям.
Обучающиеся  должны  знать:  морфологические  признаки  существительного;  способы
образования  существительных;  правописание  не  с  существительными  и  суффиксов
существительных.
Обучающиеся  должны  уметь: различать  существительное  среди  других  частей  речи; 
пользоваться  орфографическими  правилами  при  выборе  написаний,  основанных  на
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в
речи;  производить  морфологический  разбор  существительного;  создавать  тексты  типа
описания.
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях;
анализ промежуточных практических работ;  сочинение-описание помещения;  контрольные
диктанты с грамматическим заданием.
 Имя  прилагательное. Культура речи  28 ч. (24+4)
Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические признаки
прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и притяжательные
прилагательные.  Образование  прилагательных.  Степени  сравнения  прилагательных;  обра-
зование степеней сравнения.

22



НЕ  с  именами  прилагательными.  Буквы  О  и  Е после  шипящих  и  Ц в  суффиксах
прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на
письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
Развитие речи
Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с текстом.
Описание картины.
Обучающиеся  должны  знать:  морфологические  признаки  прилагательного;  способы
образования  прилагательных;  правописание  не  с  прилагательными  и  суффиксов
прилагательных; правописание сложных прилагательных.
Обучающиеся  должны  уметь: различать  прилагательное  среди  других  частей  речи; 
пользоваться  орфографическими  правилами  при  выборе  написаний,  основанных  на
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в
речи;  производить  морфологический  разбор  прилагательного;  создавать  тексты  типа
описания.
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях;
анализ промежуточных практических работ; сочинение по картине;  выборочное изложение;
контрольный диктант с грамматическим заданием.
 Имя   числительное. Культура речи 16 ч. (15+1)
Имя  числительное  как  часть  речи.  Морфологические  признаки  числительного.
Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные  количественные и
порядковые. Числительные простые и составные.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях.
Буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных.
Склонение  порядковых  числительных.  Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
порядковых числительных.
Развитие речи
Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение.
Обучающиеся  должны  знать:  морфологические  признаки  числительного;  способы
образования числительных; правописание числительных.
Обучающиеся  должны  уметь: различать  числительное  среди  других  частей  речи; 
пользоваться  орфографическими  правилами  при  выборе  написаний,  основанных  на
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в
речи; производить морфологический разбор прилагательного; писать выборочное изложение,
публично выступать.
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях;
анализ  промежуточных  практических  работ;  сжатое  изложение;  контрольный  диктант  с
грамматическим заданием
Местоимение. Культура речи  30 ч. (25+5)
Местоимение  как  часть  речи.  Морфологические  признаки  местоимения.  Синтаксическая
роль  местоимений  в  предложении.  Разряды  местоимений.  Склонение  местоимений.
Раздельное написание предлогов с  местоимениями.  Буква Н в личных местоимениях 3-го
лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопределенных
местоимениях. НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и
НИ в отрицательных местоимениях.
Развитие речи
Употребление  в  речи  местоимений.  Рассказ  по  сюжетным  рисункам.  Изложение  с
элементами сочинения.
Обучающиеся  должны  знать:  морфологические  признаки   местоимения;  способы
образования  местоимений; правописание  местоимений.
Обучающиеся  должны  уметь: различать   местоимение  среди  других  частей  речи;
пользоваться  орфографическими  правилами  при  выборе  написаний,  основанных  на
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в
речи; производить морфологический разбор  местоимения; писать  изложение с элементами
сочинения,  составлять рассказ по сюжетным рисункам.
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях;
анализ промежуточных практических работ;  рассказ по сюжетным рисункам; контрольное
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изложение  с  элементами  сочинения;  контрольное  сочинение;  контрольный  диктант  с
грамматическим заданием.
 Глагол. Культура речи  38 ч. (34+4)
Повторение  пройденного  о  глаголе  в  V классе.  Морфологические  признаки  глагола.  Пе-
реходные и непереходные глаголы. Изъявительное,  условное и повелительное наклонение.
Раздельное написание БЫ(Б) с глаголами в условном наклонении.  Правописание  глаголов 
повелительного  наклонения.  Разноспрягаемые  глаголы.  Безличные  глаголы.  Образование
глаголов. Правописание гласных в суффиксах глаголов.
Развитие речи
Употребление  в  речи   глагола.  Употребление  наклонений  глагола.  Рассказ.  Рассказ  по
рисункам. Рассказ на основе услышанного.
Обучающиеся должны знать:  морфологические признаки  глагола;  способы образования 
глагола ; правописание  суффиксов глаголов.
Обучающиеся должны уметь: различать  глагол среди других частей речи;  пользоваться
орфографическими  правилами  при  выборе  написаний,  основанных  на  морфологическом
принципе;  правильно  употреблять  изученную  морфологическую  единицу  в  речи;
производить морфологический разбор глагола; создавать тексты-рассказы.
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях;
анализ промежуточных практических работ; изложение с элементами сочинения; сочинение-
рассказ  на основе услышанного, контрольное сочинение-рассказ; контрольные диктанты с
грамматическим заданием.
Повторение изученного в  6 классе  23 ч. (12+1)
Разделы  науки  о  языке.  Орфография.  Орфографический  разбор.  Пунктуация.
Пунктуационный  разбор.  Лексика  и  фразеология.  Словообразование.  Морфология.
Синтаксис.
Обучающиеся должны знать: изученные в 5 классе теоретические сведения по лингвистике,
орфограммы, пунктограммы.
Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм;
определять  тему  и  основную мысль  текста,  его  стиль;  писать  изложения  (выборочные,  с
элементами  сочинения)  и  сочинения  различных  видов  (по  картине,  рассказы,  на  основе
услышанного).
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях;
анализ промежуточных практических работ; контрольный итоговый диктант.
Итого: 238 часов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Русский язык» для 6 класса рассчитано 

на 238 часов  (7 часов в неделю)

Тема
Количество часов

Всего В т.ч. работ
по

развитию
речи

В т.ч.
контрольных

работ

Повторение изученного в 5 
классе

22 1 1

Текст, его особенности. 9 1
Лексика и фразеология. 
Культура речи.

19 1 1

 Словообразование и 
орфография. Культура 
речи.

27 1 2

Имя существительное. 
Культура речи.

26 2 2

 Имя  прилагательное. 
Культура речи.

28 4 1

Имя   числительное. 16 1
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Культура речи.
Местоимение. Культура 
речи.

30 4 2

Глагол. Культура речи. 38 3 2
Повторение изученного в 7 
классе.

23 1 1

Итого: 238 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13

Учебник: Русский язык, 6 класс под редакцией  Л. М. Рыбченковой, О. М.
Александровой, О. В. Загоровской и др. М.: Просвещение, 2014.

Рабочая  программа  по   русскому  языку  для  6  класса  составлена  на  основе
образовательной  программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  программой  формирования
УУД.  Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  работу  в  6   классе  по  УМК  Л.  М.
Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В. Загоровской и др. (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М.
Александрова) Русский язык 6 . – М.: Просвещение, 2014. 
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение русского языка в 6
классе отводится 238 часов из расчета 7 часов в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:

Личностными результатами освоения  программы по  русскому языку в  6  классе
являются:

- понимание  русского  языка  как  одной  из  национально-культурных ценностей
русского народа;

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;

- осознание эстетической ценности русского языка;
- уважительное отношение к родному языку;
- потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления  национальной

культуры;
- стремление к речевому самосовершенствованию;
- формирование  достаточного  объема  словарного  запаса  и  усвоенных

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной

речью.
Метапредметными  результатами освоения  программы  по  русскому  языку  в  6

классе являются:
            -          овладение всеми видами речевой деятельности; 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (комму-
никативной  установки,  темы  текста,  основной  мысли;  основной  и  дополнительной  ин-
формации);

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомитель-
ным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;

- владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план,
тезисы), приемами работы с книгой, периодическими изданиями;
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- способность пользоваться словарями различных типов;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение раз-

ными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, при-

надлежности к определенной разновидности языка и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивиду-

альной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной сте-
пенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;

-          способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  своё  отношение  к  фактам  и  явлениям  ок-
ружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

- владение различными видами монолога  (повествование,  описание,  рассужде-
ние;  сочетание  разных  видов  монолога)  и  диалога  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение, диалог - обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов диалога);

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-
ских,  грамматических,  стилистических  норм современного  русского  литературного  языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного об-

ращения;
- способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятель-

ности и  в  повседневной практике речевого общения;  способность  оценивать  свою речь  с
точки  зрения  её  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить  грамматические  и
речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные
тексты;

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом,  рефератом;  участие  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем  с  использованием
различных средств аргументации;

3) применение  приобретённых  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным  предметам;  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализа
языковых  явлений  на  межпредметном  уровне  (на  уроках  иностранного  языка,
литературы и др.);

4) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнение какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения  программы по  русскому языку в  6  классе

являются:
- представление  о  русском языке  как  языке  русского  народа,  государственном

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения;
 - понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих

способностей личности, при получении образования;
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- освоение базовых понятий лингвистики:  лингвистика  и  ее
основные разделы; язык и речь, речь устная и письменная; монолог, диалог; функционально-
смысловые  типы  и стили  речи;  основные  единицы  языка;  их  признаки  и  особенности
употребления в речи;

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  использование  их  в  речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий язы-
ка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

-           проведение различных видов анализа  слова (фонетический,  морфемный,
словообразовательный, морфологический), синтаксическом анализа словосочетания и пред-
ложения; анализа текста с точки зрения его основных признаков, структуры, принадлежности
к  определенным  функционально-смысловым  разновидностям  языка;  использования
выразительных  средств  языка;  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей
лексической  и  грамматической  синонимии  и  использование  их  в  собственной  речевой
практике;

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эсте-
тическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Русский язык. 6 класс.

Выделяются три сквозные содержательные линии:
- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической ком-

петенции;
- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что

находит отражение в тематическом планировании.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции

Реч ь  и  р еч евое  общен ие
5) Речь  и  речевое  общение.  Речевая  ситуация.  Речь  устная  и  письменная.  Речь  диа-

логическая и монологическая.
6) Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов

устной и  письменной речи.  Различение  диалогической  и  монологической речи.  Владение
различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;  сочетание  разных
видов монолога)  и  диалога.  Понимание  коммуникативных целей  и  мотивов  говорящего в
разных  ситуациях  общения.  Овладение  нормами  речевого  поведения  в  ситуациях  фор-
мального и неформального межличностного общения.

Реч ев ая  д еятел ьность
1. Речь  как  деятельность.  Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование

(слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой  деятельности.  Адекватное  понимание

основной информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача содержания
прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с
ситуацией  речевого  общения.  Овладение  практическими  умениями  поискового,  озна-
комительного,  изучающего  чтения.  Овладение  различными  видами  аудирования  (выбо-
рочным,  ознакомительным,  детальным).  Изложение  содержания  прослушанного  или
прочитанного  текста.  Создание  устных  и  письменных  монологических,  а  также  устных
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диалогических  высказываний  разной  коммуникативной  направленности  с  учетом целей  и
ситуации общения. Отбор и систематизация материла на определенную тему; поиск, анализ и
преобразование информации, извлеченной из различных источников.

Текст
1.  Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста. Тема,

основная  мысль  текста.  Микротема  текста.  Средства  связи  предложений и  частей  текста.
Абзац  как  средство  композиционно-стилистического  членения  текста.  Функционально-
смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение.  Структура  текста.  План
текста. Основные способы информационной переработки текста.

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлеж-
ности к  функционально-смысловому типу речи.  Деление текста  на  смысловые части.  Со-
ставление плана текста. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств  в
зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуации  и  условий  общения.
Создание  текстов  различного  типа.  Соблюдение  норм  построения  текста.  Оценивание  и
редактирование  устного  и  письменного  речевого  высказывания.  Информационная  пере-
работка текста.

Функциона льны е  разнов ид ности  язы ка
- Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык,  функциональные

стили. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства.

- Выявление  особенностей  разговорной  речи  и  функциональных  стилей,
сопоставление  и  сравнение  речевых  высказываний  с  точки  зрения  их  содержания,
стилистических  особенностей  и  использования  языковых  средств.  Создание  письменных
высказываний различных стилей и типов речи. Выступление перед аудиторией сверстников с
небольшими  сообщениями;  участие  в  спорах  с  использованием  разных  средств
аргументации.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенции

Общие  св ед ения  о  язы ке
1. Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Рос-

сийской Федерации  и  язык  межнационального  общения;  лингвистика  как  наука  о  языке.
Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.

2. Осознание важности коммуникативных умений: в жизни человека, понимание
роли русского языка в жизни общества и государства. Осмысление элементарных сведений о
происхождении и развитии русского языка,  его контактах с  другими языками.  Различение
функциональных  разновидностей  современного  русского  языка.  Осознание  красоты,
богатства, выразительности русского языка.

Фонетика  и  ор фо эпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка.  Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изме-

нение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и

ударения. Орфоэпический словарь.
2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных

и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью
элементов транскрипции  особенностей  произношения  и  написания  слов.  Проведение
фонетического разбора слова.

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпических норм.
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Применение  фонетико-орфоэпических  знаний  и  умений  в  собственной  речевой
практике.  Использование  орфоэпического  словаря  для  овладения  произносительной
культурой. Наблюдение за использование выразительных средств фонетики в художественной
речи.

Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности.

Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме
твердости и мягкости согласного. Способы обозначения [ j ]. Прописные и строчные буквы.

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Совершенствование
навыков  сопоставления  звукового  и  буквенного  состава  слова.  Использование  знания
алфавита  при  поиске  информации  в  словарях,  справочниках,  энциклопедиях,  СМС-
сообщениях.

Мор фем ика  и  словообр азов ание
1. Морфемика  как  раздел  лингвистики.  Морфема  как  минимальная  значимая  единица

языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая

морфема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень.  Однокоренные  слова.  Чередование  гласных  и  согласных  в  корнях  слова.

Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова.
Понятие об этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики.  Исходная (производящая) основа и сло-

вообразующая  морфема.  Основные  способы  образования  слов:  приставочный,  суффик-
сальный,  приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный, сложение,  переход из одной части
речи  в  другую,  сращение  сочетания  слов  в  слово.  Словообразовательная  пара,  сло-
вообразовательная  цепочка.  Словообразовательное  гнездо  слов.  Особенности  словообра-
зования слов различных частей речи.

Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.

2. Осмысление  морфемы  как  значимой  единицы  языка.  Осознание  роли  морфем  в
процессах  формо-  и  словообразования.  Членение  слова  на  морфемы  с  учетом  его
лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слова.
Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных

способов  словообразования,  построение  словообразовательных  цепочек  слов.  Проведение
словообразовательного анализа слов.

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике право-
писания.

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении  разнообразных  учебных  задач.  Наблюдение  за  использованием  выразительных
средств словообразования в художественной речи.

Лексиколо гия  и  фр азеология
1. Лексикология  как  раздел  лингвистики.  Слово  как  единица  языка.  Роль  слова  в

формировании  и  выражении  мыслей,  чувств,  эмоций.  Лексикон  человека  как
показатель его интеллектуального и речевого развития. Лексическое и грамматическое
значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения
слова.  Переносное  значение  слов  как  основа  тропов.  Лексическая  сочетаемость.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. Антонимы.
Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы,

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.
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Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные
слова.  Диалектные  слова.  Термины  и  профессионализмы.  Жаргонная  лексика.  Стилевые
пласты  лексики.  Фразеология  как  раздел  лингвистики.  Фразеологизмы,  их  при знаки  и
значение. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.

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

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.
2. Осмысление  роли  слова  в  выражении  мыслей,  чувств,  эмоций;  осознание  необхо-

димости расширять свой лексикон.
Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее актив-

ного  и  пассивного запаса,  сферы употребления,  экспрессивной окраски  и  стилистической
принадлежности, происхождения.

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения.
Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления.

Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из  лексических словарей различных типов и

использование ее в различных видах деятельности.
Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в

произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.
Мор фоло гия

1. Морфология как раздел грамматики.
Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов. Принципы  классификации

частей речи. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи.  Общее грамматическое значение. Морфологические и

синтаксические  признаки  имени  существительного, имени  прилагательного,   имени  чис-
лительного, местоимения, глагола.

Служебные  части  речи.  Общее  грамматическое  значение,  морфологические  и  син-
таксические признаки предлогов и союзов.

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли, проведение морфологического разбора слов разных частей
речи.  Употребление  форм  слов  различных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами
современного русского литературного языка.

Применение  морфологических  знаний  и  умений  в  практике  правописания.  Наблю-
дение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных
разновидностей языка.

С инт акси с
1. Синтаксис  как  раздел  грамматики.  Словосочетание  и  предложение  как  единицы

синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обращения.
Сложное предложение.
Способы передачи чужой речи,

2. Проведение  синтаксического  разбора  словосочетаний  и  предложений.  Анализ
разнообразных синтаксических  конструкций  и  правильное  употребление  их  в  речи.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и вырази-
тельности употребления синтаксических конструкций.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
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Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей
и функциональных разновидностей языка.

Культур а  р еч и
1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы

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

современного русского литературного языка.
2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их

в  устных  и  письменных  высказываниях  различной  коммуникативной  направленности.
Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей
для получения информации о нормах современного русского литературного языка.

Пр авопис ание:  ор фогр афия  и  пунктуация
3. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, раздельные и дефисные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложненном предложении.
Знаки  препинания  в  простом  осложненном  предложении  (при  однородных  членах

предложения, при, обращении).
Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания при прямой речи.
4. Формирование  орфографической  и  пунктуационной  зоркости.  Соблюдение

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, мор-
фемно-словообразовательный  и  морфологический  анализ  при  выборе  правильного  напи-
сания.  Опора  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков
препинания в предложении.

Использование  орфографических  словарей  и  справочников  по  правописанию  для
решения орфографических и пунктуационных проблем.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Я зы к  и  культур а

1. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических
текстах;  объяснение  их  значений  с  помощью  лингвистических  словарей.  Использование
этимологических словарей для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых
слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны.

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Русский язык» для 6 класса рассчитано 

на 238 часов ( 7 часов в неделю)

№ Содержание Кол-во
часов

Развитие
речи

Контр.
работы
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1 Введение. 6

2 Морфемика, словообразование, орфография. 19 3 2

3 Лексикология, орфография. Культура речи. 36 8 2

4 Грамматика.  Морфология,  орфография.  Культура
речи.

109
16 11

5 Синтаксис и пунктуация. 22 3 1

ИТОГО: 192 30 16

7 класс

 Учебник: Русский язык, 7 класс под редакцией М.Т. Баранова,
 Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой/ М.: Просвещение, 2014.

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 
ориентирована на работу в 7  классах по УМК М.Т. Баранова,
 Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой/ М.: Просвещение, 2014.
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение русского языка в  7
классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю.

Планируемые результаты освоения русского языка:
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам русского 
языка;
-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;
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих и моральных качеств личности;
-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;
-достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 общеучебных умений, навыков, способов деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
способностей, ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности;
 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
 понимания чувств одноклассников, учителей;
 представления о значении русского языка  для   познания окружающего мира.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Ученик научится:
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Ученик научится: 
- Умению контроля. 
- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно,
ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться:
 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета
  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях;
  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному;

 Осуществлению познавательной рефлексии
 Основам саморегуляции.

Познавательные:
Ученик научится:
осуществлять  поиск  нужного  иллюстративного  и  текстового  материала  в

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными

в учебной литературе; 
- 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 о русском языке 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). 

Коммуникативные:
Ученик научится:

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 
коммуникативные средства;

 допускать  существование различных точек зрения;
 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи, сохранять в 
изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и 
речевые средства. 

 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:
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 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:
Ученик научится:

по  орфоэпии:  правильно  произносить  употребительные  слова  изученных  частей  речи;
свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 
по  морфемике  и  словообразованию:  объяснять  значение  слова,  его  написание  и
грамматические  признаки,  опираясь  на  словообразовательный  анализ  и  типичные
словообразовательные  модели;  опознавать  основные  способы  словообразования
(приставочный,  суффиксальный,  бессуффиксный,  приставочно-суффиксальный,  сложение
разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 
по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 
по морфологии:  распознавать части речи;  знать морфологические признаки частей речи и
систему формоизменения; 
по  орфографии:  характеризовать  изученные  орфограммы,  объяснять  их  правописание;
правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами;  свободно  пользоваться
орфографическим словарём; 
по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить
сложные  предложения  с  сочинительными  и  подчинительными  союзами;  использовать
сочинительные  союзы  как  средство  связи  предложений  в  тексте;  соблюдать  правильную
интонацию предложений в речи; 
по  пунктуации:  обосновывать  и  правильно  употреблять  знаки  препинания  на  основе
изученного в 5—7 классах. 

Ученик получит возможность научиться:
1) понимать место русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
2) усваивать основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
3) освоить базовые понятия лингвистики: 
лингвистика  и  ее  основные  разделы;  язык  и  речь,  речевое  общение,  речь  устная  и
письменная;  монолог,  диалог  и  их  виды;  ситуация  речевого  общения;  разговорная  речь,
научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
жанры  научного,  публицистического,  официально-делового  стилей  и  разговорной  речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы
текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
4) владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета  и
использование  их  в  своей  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;
5) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
6)  проводить  различные  виды  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков  и  структуры,  принадлежности  к 
определенным  функциональным  разновидностям  языка,  особенностей  языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
7)  понимать  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  грамматической
синонимии  и  использование  их  в  собственной  речевой  практике;
8)  осознавать  эстетической функции родного  языка,  способность  оценивать  эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
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Русский язык как развивающееся явление  -1 час
 Знать некоторые  особенности  развития  русского  языка;  понятия:  русский  литературный
язык, литературная норма, изменчивость норм языка.
Уметь обобщать  знания  о  языке,  полученные в  5–6  классах;  оперировать  терминами при
анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ - 13 часов
Тексты и стили-7 часов

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 
Синтаксис и пунктуация
Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая
основа предложения, члены предложения;  строение ПП и СП; правила постановки знаков
препинания в ПП и СП.
Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях.
2.2. Лексика и фразеология.
Знать понятия  лексическое  значение  слова,  прямое  и  переносное  значение,  синонимы,
антонимы, фразеологизмы.
Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, в
обозначении орфограмм.
2.3. Фонетика и орфография.
Повторить трудные  вопросы  темы  (роль  букв  е,  ё,  ю,  я),  порядок  и  особенности
фонетического разбора,  соотнесенность произношения и написания слов в русском языке,
орфограммы,  связанные  с  безударными  гласными,  проверяемыми  согласными,   с   
правописанием  ъ   и  ь.
2.4. Словообразование и орфография.
Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора.
Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях.
Уметь различать формы слова и однокоренные слова.
2.5. Морфология и орфография.
Повторить основные  сведения  по  морфологии,  правописание  безударных  гласных  в
окончаниях изменяемых частей речи.
Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам.
2.6. Урок-практикум
Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису.
Уметь применять орфографические, пунктуационные правила.
2.7. Текст. Стили литературного языка.
Знать основные  признаки  текста,  типы  речи;  изученные  стили  языка,  особенности
публицистического стиля.
Уметь анализировать  текст,  определять  его  типовую  принадлежность;  осуществлять
комплексный анализ текста.

Причастие  -36 часов
I.  Повторение  пройденного  о  глаголе  в  V и  VI классах.  Причастие.  Свойства

прилагательных и  глаголов  у  причастия.  Синтаксическая  роль  причастий  в  предложении.
Действительные и страдательные причастия.  Полные и краткие страдательные причастия.
Причастный  оборот;  выделение  запятыми  причастного  оборота.  Текстообразующая  роль
причастий.

Склонение  полных  причастий  и  правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
причастий.  Образование  действительных  и  страдательных  причастий  настоящего  и
прошедшего времени (ознакомление).

Не  с  причастиями.  Правописание  гласных  в  суффиксах  действительных  и
страдательных  причастий.  Одна  и  две  буквы  н  в  суффиксах  полных  причастий  и
прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.

II. Умение  правильно  ставить  ударение  в  полных  и  кратких  страда
тельных  причастиях  (принесённый,  принесён,  принесена,  принесено,  при
несены),  правильно  употреблять  причастия  с  суффиксом  -ся,  согласовывать  причастия  с
определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом.
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III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том
числе  специальные  «портретные»  слова).  Устный  пересказ  исходного  текста  с  описанием
внешности.  Выборочное  изложение  текста  с  описанием внешности.  Описание  внешности
знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.
Знать характеристику  причастия  по  значению,  морфологические  признаки  глагола  и
прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении.
Уметь различать  причастия  и  прилагательные,  находить  причастия  в  тексте,  определять
признаки  прилагательного  и  глагола  у  причастий,  определять  синтаксическую  роль
причастия  в  предложении,  уметь  доказать  принадлежность  причастия  к  самостоятельным
частям речи в форме рассуждения.

Деепричастие -14 часов
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Деепричастие.  Глагольные и наречные свойства деепричастия.  Синтаксическая роль

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот;
знаки  препинания  при  деепричастном  обороте.  Выделение  одиночного  деепричастия
запятыми  (ознакомление).  Деепричастия  совершенного  и  несовершенного  вида   и  их
образование.

Не с деепричастиями.
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.

 Знать характеристику  деепричастия  по  значению,  признаки  глагола  и  наречия  у
деепричастия,  синтаксическую  роль  деепричастия  в  предложении;  знать,  что  основное  и
добавочное  действия,  обозначенные  глаголом-сказуемым  и  деепричастием,  относятся  к
одному и тому же лицу (предмету).
Уметь находить  слова,  обозначающие основные и добавочные действия,  в  предложениях;
определять  синтаксическую  роль  деепричастия;  находить  и  исправлять  ошибки  в
употреблении деепричастий; определять вид деепричастий.

Наречие  -33 часа
I.  Наречие  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  наречий  в  предложении.  Степени

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование
наречий.

Правописание не с наречиями на -о и -е;  не- и ни- в наречиях.  Одна и две буквы я в
наречиях на -о и -е.

Буквы  о  я  е  после шипящих на конце наречий. Суффиксы  -о  и  -а  на конце наречий.
Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ
после шипящих на конце наречий.

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.
Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы.

III. Описание  действий  как  вид  текста:  структура  текста,  его  языковые
особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.
Знать значение  наречия;  вопросы,  на  которые  оно  отвечает;  знать,  что  наречия  не
изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении.
Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися
к  глаголам,  причастиям,  деепричастиям  прилагательным,  другим  наречиям;  находить  и
исправлять ошибки в употреблении наречий.

Учебно-научная речь-3 часа
Категория состояния -5 часов

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая
роль слов категории состояния.

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются;
что  состояние  может  быть  выражено  и  в  положительной,  и  в  сравнительной  степени;
синтаксическую роль  слов  категории состояния в  предложении;  разграничение  наречий и
категории состояния.
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Уметь находить  слова  категории  состояния;  определять,  к  каким  группам  по  значению
относятся  слова  категории  состояния;  определять  синтаксическую  роль  слов  категории
состояния  в  предложении;  разграничивать  наречия  и  слова  категории  состояния  в
предложениях и в тексте.

Предлог - 12 часов
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении.

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая
роль

предлогов.
Слитные и раздельные написания предлогов  (в  течение,  ввиду,  вследствие  и др.).

Дефис в предлогах из-за, из-под.
II. Умение  правильно  употреблять  предлоги  в  и  на,  с  и  из.  Умение  правильно

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного

на картине.
Союз - 15 часов

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении.
Простые и составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы —
соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в
простом  и  сложном  предложениях;  употребление  подчинительных  союзов  в  сложном
предложении. Текстообразующая роль союзов.

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме  союзов  зато, тоже,
чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей
же.

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами.
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.

Частица  -16 часов
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении.

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.
Различение на письме частиц не и ни.  Правописание не и ни с различными частями

речи.
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III. Рассказ по данному сюжету.

Междометие -2 часа
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.
II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями.

Знать перечень  служебных  частей  речи;  отличие  служебных  частей  речи  от
самостоятельных.
Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ -12
часов

Знать определения  основных изученных  в  5-  7  классах  языковых  единиц,  речеведческих
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя
нужные примеры.

Итоги года- 1час 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Русский язык» для 7 класса рассчитан 

на 170 часов ( 5 часов в неделю)
Количество часов
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№ Тема Всего В т.ч. работ
по

развитию
речи

В т.ч.
контрольных

работ

1 Русский язык как 
развивающееся явление.

1

2 Повторение изученного в 5-6 
классах.

13 1

3 Тексты и стили. 7 1
4 Причастие как часть речи. 36 1 3
5 Деепричастие как часть речи. 14 1 1
6 Наречие как часть речи. 33 4 2
7 Учебно-научная речь 3
8 Категория состояния. 5 1 1
9 Служебные части речи. 

Предлог как часть речи.
12 2 1

10 Союз как часть речи. 15 2 1
11 Частица как часть речи. 16 2 1
12 Междометие как часть речи. 2
13 Повторение изученного в 7 

классе.
12 1

14 Итоги года 1
15 Итого: 170   14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12

        

8 класс

 Учебник: Русский язык, 8 класс под редакцией Л.А.Тростенцовой,  Т.А. 
Ладыженской, А.Д. Дейкиной./ М.: Просвещение, 2017.

Рабочая программа по русскому языку для 8  класса составлена на основе образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 
ориентирована на работу в 8   классах по УМК Л.А.Тростенцовой,  Т.А. Ладыженской, А.Д. 
Дейкиной./ М.: Просвещение, 2017.
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение русского языка в  8
классе отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения русского языка:
Личностные результаты:
В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;
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 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования.

 Ученик научится:
 - определять цель выполнения  заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя.
 - определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя.
 Познавательные:
 Ученик научится:
 - освоению  форм познавательной и личностной рефлексии;
 - использовать  знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых  объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;

 - овладевать логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, классификации:
а) сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; б) группировать 
предметы, объекты на основе существенных признаков;

 - активное использовать  речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных  задач;

 - ориентировки в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела;

 - формулированию  ответов на вопросы учителя.
 -  нахождению нужной информации в учебнике.
 - подробно пересказывать прочитанное или прослушанное.
 Коммуникативные:
  Ученик научится:
 -  слушать собеседника и вести диалог
 - овладению навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;
 - осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации: а)

участвовать в диалоге на уроке и в  жизненных ситуациях; б) отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу; в) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, благодарить.

 - участвовать в работе пары, группы; учиться отвечать за свои результаты и результаты
команды.

  Метапредметные: 
 Ученик научится:

- способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 
учебную, общественную и др.;

 -  извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета, умение 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;

 -способности свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме;

 - владению 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;
- способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

 - умению  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладами;
- готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен владеть всеми 
видами речевой деятельности:
аудирование и чтение
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 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым);

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой;

говорение и письмо
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,

сферой и ситуацией общения;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
Предметные: 

В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен:
знать/понимать

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения;

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы;

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи;

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения);

 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
 Межпредметные связи на уроках русского языка.     В школе изучается в основном 

русский литературный язык, поэтому наиболее тесные связи русского языка с 
литературой а также с изобразительным искусством (сочинения по картинам) , с 
историей (при изучении историзмов, архаизмов и др.)

Основное содержание.
Функции русского языка в современном мире (1 ч)

Русский язык в современном мире.
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Учащиеся должны знать:
 русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, 

поэтому русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из 
мировых языков

Учащиеся должны научиться:
 опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о 

значении русского языка в современном мире с учетом его истории и 
функционирования в современном обществе; о роли русского языка в развитии 
русской литературы

Основные термины по разделу:
Основные разделы языка, основные языковые единицы.

Повторение изученного в V–VII классах (11 ч + 1 ч)
Учащиеся должны знать:

 функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 
разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 
синтаксические условия употребления знаков препинания.

 виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности 
(простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные 
средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные);

 виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 
зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного 
средства

 условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, 
наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, 
причастий, категории состояния (сказуемое)

 условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями 
речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными 
(относительными и притяжательными), числительными

Учащиеся должны научиться:
 разграничивать знаки препинания по их функциям;
 пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для 

характеристики, оценки предмета или явления;
 определять вид сложного предложения;
 соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид 

сложного предложения;
 создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять 

разделительные и выделительные запятые;
 правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и 

полных причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, 
графически обозначать условия выбора данных орфограмм;

 разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать 
орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи;

 разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с 
опорой на их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две 
буквы н» в суффиксах данных частей речи;

 правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; 
с краткими причастиями; с разными частями речи;

 обозначать графически условия выбора орфограмм.
Основные термины по разделу:
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 
Орфограмма.
Контрольный диктант (входящий) с грамматическим заданием по теме «Повторение 
изученного в 7 классе».

Синтаксис, пунктуация, культура речи (2 ч)
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 
синтаксиса.
Учащиеся должны знать:
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 основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст;
 основные признаки синтаксических единиц;
 функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст);
 предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную

функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью;
 соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство 

предложения.

Учащиеся должны научиться:
 находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла

художественного произведения;
 разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной;
 соотносить содержание предложения с фрагментами действительности;
 разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы 

предложения, используя необходимые знаки завершения.
Основные термины по разделу:
Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания
Словосочетание (4+1 ч)
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
Учащиеся должны знать:

 что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: 
глагольные, именные и наречные

 свободные словосочетания и фразеологические обороты
 подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; 

виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание;
 средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, 

смысл;
 порядок устного и письменного разбора словосочетания

Учащиеся должны научиться:
 составлять разные виды словосочетаний;
 определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла;
 разграничивать разные виды словосочетаний по их значению;
 определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных 

примерах;
 использовать в речи синонимические по значению словосочетания;
 разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты;
 определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании;
 составлять словосочетания с заданным видом связи;
 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении;
 разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами 

самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной связью;
 производить устный и письменный разбор словосочетания.

Основные термины по разделу:
Словосочетание, типы словосочетаний.
Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 
синтаксический разбор словосочетаний.
Работа с карточками.

Простое предложение (3ч + 1 ч)
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения.
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Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 
простого предложения. Логическое ударение.
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 
предложении, выразительно читать предложения.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 
особенности.
Учащиеся должны знать:

 виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные;
 грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение

и отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: 
возможный, желательный;

 в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее 
важное слово в предложении;

 основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и 
графические способы их обозначения.

Учащиеся должны научиться:
 разграничивать односоставные и двусоставные предложения;
 определять предикативность предложения – его отношение к описываемому 

фрагменту действительности (реальному/нереальному);
 определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении;
 выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам;
 выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении;
 составлять графическую интонационную схему предложения.

Основные термины по разделу:
Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные.
Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 
невосклицательные, утвердительные – отрицательные.
Тест по теме «Простое предложение»

Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения (12 ч + 2 ч)

Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 
глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 
сказуемого.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Учащиеся должны знать:

 способы выражения подлежащего;
 способы выражения сказуемого;
 правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде;
 основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции;
 способы выражения вспомогательного глагола;
 основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; 

их функции;
 способы выражения именной части;
 тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения;
 правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении.

Учащиеся должны научиться:
 находить подлежащее и определять способы его выражения;
 определять способы выражения сказуемого;
 соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами;
 согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях;
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 находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного 
глагола, способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в 
речи;

 находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части;
 разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное

именное сказуемое с глаголом-связкой быть;
 определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с 

учетом речевой ситуации;
 интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;
 употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора тире;
 пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений 

разных стилей;
 использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человека.
Основные термины по разделу:
Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения.
Контрольная работа по разделу «Главные члены предложения» (тест)

Второстепенные члены предложения (13 ч + 3 ч)
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени,
места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.
Учащиеся должны знать:

 виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической 
роли в предложении: дополнение, определение, обстоятельство;

 что такое дополнение, основные способы его выражения;
 виды дополнений: прямые и косвенные;
 способы выражения прямого дополнения
 что такое определение;
 виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: 

согласованное и несогласованное;
 способы выражения согласованных и несогласованных определений;
 несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями 

дополнения и обстоятельства
 что такое приложение;
 способы выражения приложения;
 правила постановки дефиса при приложении;
 правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с 

определяемым словом
 что такое обстоятельство, способы его выражения;
 виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, 

условия, уступки);
 второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например 

дополнения и обстоятельства места или образа действия
 порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения

Учащиеся должны научиться:
 находить в предложении второстепенные члены;
 распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и 

способ выражения;
 разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и

части составного глагольного сказуемого;
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 использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в 
винительном падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при 
отрицании;

 распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями;
 разграничивать прямое дополнение и подлежащее;
 находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в 

соответствии с нормами литературного языка;
 разграничивать определение и именную часть составного сказуемого;
 распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их 

выражения;
 различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве 

сказуемого, дополнения, определения;
 использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы;
 обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со 

значением дополнения;
 находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их;
 использовать приложения в речи;
 согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым 

словом, употреблять дефис при одиночных приложениях;
 находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы,
 использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения;
 распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи;
 находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в 

раскрытии авторского замысла;
 разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения;
 находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения;
 ставить вопросы к обстоятельствам условия;
 использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи;
 находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения;
 производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного 

предложения.
Основные термины по разделу:
Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства.
Контрольная работа по разделу «Главные и второстепенные члены предложения» (диктант
с грамматическим заданием)

Простые односоставные предложения (7 ч + 2 ч)
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 
синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 
места.
Рассказ на свободную тему.
Учащиеся должны знать:

 грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, 
который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым;

 способ графического обозначения главного члена (три прямые линии);
 способы выражения главного члена односоставного предложения;
 виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные)
 что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного 

члена;
 текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в 

обстановку событий; ремарка и пр.)
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 что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена;
 текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного 

опыта в пословицах и поговорках)
 что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного 

члена;
 текстообразующую роль неопределенно-личных предложений
 что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена;
 функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, 

побуждение к действию)
 порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения
Учащиеся должны научиться:

 разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ 
выражения главного члена односоставных предложений;

 различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения;
 распространять нераспространенные односоставные предложения;
 распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы 

его выражения; разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее 
двусоставного предложения;

 определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, 
место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.);

 пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как 
синтаксическими синонимами;

 использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания 
впечатления фрагментарности воспоминаний

 распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, 
определять способ его выражения;

 разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 
предложения;

 пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными 
предложениями как синтаксическими синонимами;

 использовать определенно-личные предложения в речи;
 распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, 

определять способ его выражения;
 разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с 

обобщенным значением;
 разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и 

состояние человека;
 находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения;
 использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации;
 пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами;
 различать разные способы выражения главного члена безличного предложения;
 находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных;
 определять способ выражения их главного члена;
 правильно интонировать данные предложения;
 производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения

Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, осложненное предложение.
Контрольный диктант по теме «Простое предложение»

Неполное предложение. Синтаксический разбор односоставного предложения
(5 ч + 2 ч).

Понятие о неполных предложениях. Синтаксический разбор односоставного предложения.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Учащиеся должны знать:

 что такое неполное предложение;
 варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения;
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 диалогичный контекст использования неполных предложений в речи;
 правило употребления тире в неполном предложении

Учащиеся должны научиться:
 распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член

предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом;
 распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены;
 использовать неполные предложения в диалоге;

Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения.

Простое осложненное предложение (1ч.)
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.
Учащиеся должны знать:

 что такое осложненное предложение;
 способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и 

вставные конструкции, обращения)
Учащиеся должны уметь:
определять способ осложнения предложения
Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, осложненное предложение.

Однородные члены предложения (17ч + 2ч)
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и
интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов 
предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 
предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 
однородных членах.
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).
Учащиеся должны знать:

 что такое однородные члены предложения;
 способы выражения однородных членов (все члены предложения),
 тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) 

между собой;
 функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического 

эффекта, классификация и пр.);
 правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией;
 правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим 

словом;
 что такое однородные и неоднородные определения;
 основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных;
 правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных 

определениях разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи 
однородных членов предложения: по значению – соединительные, противительные, 
разделительные; по составу – одиночные, повторяющиеся, двойные;

 функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе 
сложного, при однородных членах);

 правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных 
сочинительными союзами;

 фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не 
разделяющимися запятыми;

 правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с 
обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова 
(имя существительное, словосочетание, местоимение, наречие);
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 порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными
членами;

 порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с 
однородными членами.

Учащиеся должны научиться:
 распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей 

интонацией,
 составлять графические схемы однородных членов;
 использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами;
 находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи

между ними (союзная, бессоюзная);
 использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения 

комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях;
 правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных

только перечислительной интонацией;
 использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной 

интонацией, в заданной речевой ситуации;
 правильно расставлять знаки препинания;
 интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных

членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с 
обобщающим словом;

 разграничивать однородные и неоднородные определения;
 использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация;
 распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве 

однородных, правильно расставлять знаки препинания;
 определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского 

замысла;
 правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными сочинительными, противительными, разделительными, двойными 
союзами;

 использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и
союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы;

 разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в
составе сложного и однородных членов;

 распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся);
 правильно расставлять знаки препинания при союзе и;
 использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в

речи для усиления утверждения;
 разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных 

членах и во фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания;
 определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного 

произведения, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах;
 использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях;
 находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов 

или перед ними), правильно расставлять знаки препинания;
 интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах;
 использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, 

правильно расставлять знаки препинания;
 разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным 

членам, правильно расставлять знаки препинания;
 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными 

членами;
 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами.
Основные термины по разделу:
Предложение, однородные члены предложения.
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Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения.
Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения.
Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов.
Обобщающие слова, однородные члены предложения.
Изложение. Текст- сравнительная характеристика.
Контрольная работа по разделу «Однородные члены предложения».

Обособленные члены предложения (17ч + 2ч)
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 
предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 
синтаксические синонимы.
Ораторская речь, ее особенности.
Учащиеся должны знать:

 обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи 
интонационно, на письме с помощью запятых и тире;

 графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации 
обособления

 виды обособленных определений (согласованные и несогласованные);
 способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные 

прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, существительные в 
косвенном падеже, сочетание существительного с прилагательным или 
числительным);

 способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное 
существительное, местоимение);

 правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к 
определяемому слову, местоимение или собственное существительное в роли 
определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения);

 правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, 
разъясняющего замечания)

 правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому 
слову, личное местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, 
дополнительное обстоятельственное значение)

 способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, 
деепричастный оборот);

 правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные 
обороты обособляются всегда);

 фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих 
членов предложения (обстоятельство, дополнение);

 правила выделения уточняющих членов предложения
 порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с 

обособленными членами
 порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с 

обособленными членами
Учащиеся должны научиться:

 интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, 
определять их роль в предложении;

 выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 
деепричастными оборотами, показывать графически интонацию обособления;

 распространять обособленные члены;
 правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, 

выраженных причастными оборотами;
 интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

несогласованными определениями, выделять на письме несогласованные определения;
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 находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять 
условия обособления определения;

 находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 
объяснять графически условия обособления;

 распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме 
обособленные приложения, объяснять условия обособления;

 объяснять использование тире для выделения приложения;
 использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания;
 распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять 

условия обособления;
 обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять условия обособления графически;
 распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно 

расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления графически;
 обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в 

художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла;
 согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и 

исправлять грамматические недочеты в построении предложений с обособленными 
обстоятельствами;

 находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные 
обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять 
графически условия обособления;

 находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками 
препинания, определять их текстообразующую роль;

 распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, 
выделять их запятыми;

 распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте;
 объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых;
 определять их роль в раскрытии авторского замысла;
 использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в 

заданной речевой ситуации;
 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами;
 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами.
Основные термины по разделу:
Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения.
Обособленные члены предложения: обособленные приложения.
Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства.
Обособленные члены предложения: обособленные дополнения.
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обособленные члены 
предложения».

Обращение( 4ч)
Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Текстообразующая роль обращений.
Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.
Публичное выступление на общественно значимую тему.
Учащиеся должны знать:

 какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, 
междометия);

 функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная);
 что такое обращение;
 способы выражения обращения;
 что такое распространенное обращение;
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 правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме 
(выделительные знаки препинания).

Учащиеся должны научиться:
 подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или 

кличка животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение);
 интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя 

обращения звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для 
выделения обращений на письме;

 обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать 
обращение и подлежащее;

 использовать распространенные обращения в речи;
 использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, 

деловое письмо и пр.;
 определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться 

обращениями в собственной речи;
 распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки 

препинания при обращениях;
 определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями;
 определять текстообразующую роль обращений.

Основные термины по разделу:
Обращения, знаки препинания при обращениях.
Тест

Вводные и вставные конструкции, междометия в предложении.(9ч + 1ч)
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 
Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 
Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными
предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 
слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.
Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края.
Учащиеся должны знать:

 что такое вводные слова;
 группы вводных слов по значению;
 правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания);
 что такое вводные предложения;
 виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные 

признаки (союзы как, что);
 правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме;
 частицы и наречия, не являющиеся вводными словами;
 что такое вставные конструкции, их назначение;
 правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме;
 что такое междометие, его назначение;
 правила выделения междометий на письме;
 порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора 

предложения со словами, не являющимися членами предложения.
Учащиеся должны научиться:

 интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, 
разграничивать вводные слова и слова, являющиеся членами предложения;

 разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве 
противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания;

 использовать вводные слова разных значений в речи;
 обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания;
 определять текстообразующую роль вводных слов;
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 распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные 
слова запятыми;

 использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять 
знаки препинания при вводных словах;

 распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить 
предложения с вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания;

 использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные 
предложения;

 разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными;
 употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте;
 обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение;
 распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания;
 употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в

тексте;
 обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте;
 обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль;
 распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно 

правильно произносить предложения с междометиями, правильно расставлять знаки 
препинания при междометиях;

 разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения;
 производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения со словами, не являющимися членами предложения.
Основные термины по разделу:
Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции.
Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова.
Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля.
Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания.
Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 
альтернативные, собственно факультативные.
Авторская пунктуация.
Сжатое изложение «Как раньше взрослели».
Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения».

Чужая речь (10ч + 2 ч)
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.
Учащиеся должны знать:

 что такое чужая речь;
 способы передачи чужой речи (прямая/косвенная);
 структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и 

комментирующая часть);
 что такое прямая речь;
 что такое косвенная речь;
 структуру предложений с косвенной речью;
 текстообразующую роль предложений с косвенной речью;
 структуру предложений с прямой речью;
 правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью;
 текстообразующую роль предложений с прямой речью;
 что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога;
 что такое цитата;
 способы введения цитаты в авторский текст;
 правила пунктуационного оформления цитат;
 порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью.

Учащиеся должны научиться:
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 интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить 
предложения с чужой речью;

 разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части;
 распространять комментирующую часть предложений с чужой речью;
 разграничивать предложения с прямой и косвенной речью;
 обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль;
 заменять прямую речь косвенной;
 конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки 

препинания;
 обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции;
 составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть 

расположена внутри прямой речи;
 соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой);
 выделять в произношении комментирующую часть (слова автора);
 соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать 

языковые средства, помогающие автору в реализации замысла произведения;
 объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его 

графическую схему;
 пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера 

речи, правильно расставлять знаки препинания;
 заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно 

правильно оформлять диалог;
 определять текстообразующую роль цитаты;
 обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи;
 распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при 

цитировании;
 вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как 

предложение с прямой речью;
 определять текстообразующую роль цитаты;
 использовать цитаты в речи;
 исправлять речевые недочеты при цитировании;
 цитировать стихотворный текст;
 использовать цитаты в заданной речевой ситуации;
 производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью.

Основные термины по разделу:
Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и 
слова автора.
Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат.
Тест
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Чужая речь»

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (2 ч)
Учащиеся должны знать:

 о взаимосвязи синтаксиса и морфологии;
 первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи
 о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и

пунктуации;
 алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания
 содержание понятия «культура речи»;
 о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи
 о взаимосвязи синтаксиса и орфографии

Учащиеся должны научиться:
 производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и 

вторичные синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование 
слов в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена 
предложения;

 пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте;
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 разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 
выделение, завершение);

 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить 
предложение с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами 
для избежания повторов;

 правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические 
условия выбора правильного написания;

 обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора
правильного написания.

Основные термины по разделу:
Синтаксис, пунктуация, культура речи
Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены
предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное 
предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения
Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.
Итого: 136 часов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Русский язык» для 8 класса рассчитано 

на 136 часов  (4 часа в неделю) 

№ Тема
Количество часов

Всего В т.ч. работ
по развитию

речи

В т.ч.
контрольных

работ
1 Русский язык в современном мире. 1

2 Повторение изученного в 5-7 
классах.

12 1

3 Синтаксис, пунктуация, культура 
речи.

2

3 Словосочетание. 5 1

4  Простое предложение. 4 1

Простые двусоставные 
предложения.

Главные члены предложения. 

14 1 1

 Второстепенные члены 
предложения.

16 2 1

Односоставные предложения. 9 1 1

Неполное предложение. 
Синтаксический разбор 
односоставного предложения.

7 1 1

Осложнённое предложение. 1 1

Однородные члены предложения. 19 1 2

Обособленные члены 
предложения.

19 1 1

9  Предложения с обращениями. 4
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1 Предложения с вводными 
конструкциями.

10 1

11  Способы передачи чужой речи. 
Прямая и косвенная речь.

12 1 1

12 Повторение изученного в 8 классе. 2

13 Итого: 136 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9

 Учебник: Русский язык, 8 класс под редакцией  Л. М. Рыбченковой, О. М. 
Александровой, О. В. Загоровской и др. М.: Просвещение, 2014г.   

Рабочая  программа  по   русскому  языку  для  8  класса  составлена  на  основе
образовательной  программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  программой  формирования
УУД.  Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  работу  в  8   классе  по  УМК  Л.  М.
Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В. Загоровской и др. (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М.
Александрова) Русский язык 8 . – М.: Просвещение, 2014г.   
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение русского языка в 8
классе отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 
-  понимание  русского  языка  как  одной  из  национально-культурных  ценностей  русского
народа;
-  понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;
- осознание эстетической ценности русского языка;
- уважительное отношение  к родному языку;
- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
- стремление к речевому самосовершествованию;
- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными  результатами  освоения  программы  по  русскому  языку  в  8  классе
являются:
-  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  (адекватное  понимание  информации
устного  и  письменного  сообщения;  овладение  разными  видами  чтения;  формирование
способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и
систематизации  материала  на  определенную  тему;  формирование  умения  вести
самостоятельный поиск информации);
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
-  способность  использовать  родной  язык  и  как  средство  получения  знаний  по  другим
предметам;
-  коммуникативно-целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  процессе
речевого общения;
- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета.
Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе являются:
- представление о русском языке как языке русского народа;
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- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования;
- овладение всеми видами речевой деятельности:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цель, тему 
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
- чтение текстов разных стилей и жанров; владение разными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым);
- извлечение информации из различных источников, включая средства массовой информации;
свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой;
- воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение);
- умение создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, письмо, расписку, заявление);
- овладение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений);
- умение излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
- соблюдение в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации, изученных в 7 
классе;
- соблюдение норм русского речевого этикета;
- увеличение словарного запаса; расширение круга используемых грамматических средств; 
развитие способностей к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Русский язык. 8 класс

Введение (16 ч)
Понятие о культуре речи. 
Культура речи как раздел лингвистики. 
Текст как речевое произведение. 
Структура текста.
Синтаксис, пунктуация, культура речи (12 ч)
Синтаксис как раздел грамматики. 
Основные единицы синтаксиса.
Виды и средства синтаксической связи.
Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание).
Нормы сочетания слов и их нарушение в речи.
Предложение как минимальное речевое высказывание.
Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. 
Интонация, её функции, основные элементы.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия.
Простое двусоставное предложение (30 ч)
Простое двусоставное предложение.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения.
Синтаксическая структура простого двусоставного предложения.
Главные члены двусоставного предложения. 
Морфологические способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 
способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 
Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого.
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 
приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и кос венное), 
обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия).
Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 
определений с определяемым словом.
Предложения распространённые и нераспространённые. 
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Предложения полные и неполные.
Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке 
художественной литературы.
Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 
экспрессивно-стилистическая ролью
Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи.
Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика.
Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения.
Односоставные предложения (15 ч)
Односоставные предложения. 
Главный член односоставного предложения. 
Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-
личные, безличные, обобщённо-личные, назывные. 
Их структурные и смысловые особенности. 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Простое осложнённое предложение (15 ч)
Простое осложнённое предложение.
Предложения с однородными членами. 
Условия однородности членов предложения. 
Средства связи однородных членов предложения.
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах предложения.
Однородные и неоднородные определения. 
Стилистические возможности предложений с однородными членами. 
Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых 
предложений. 
Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 
Нормы сочетания однородных членов. 
Предложения с обособленными членами (18 ч)
Предложения с обособленными членами.
Сущность и условия обособления. 
Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 
членами.
Обособленное определение и приложение. 
Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения. 
Обособленные обстоятельства. 
Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, 
особенности их употребления.
Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 
интонационные особенности.
Обращение, вводные конструкции (13 ч)
Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. 
Интонация предложений с обращением.
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 
высказывания, воздействия на собеседника. 
Группы вводных конструкций по значению. 
Синонимия вводных конструкций.
Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста.
Научный стиль. Основные жанры научного стиля.
Способы передачи чужой речи (12 ч)
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Оформление диалога на письме. 
Цитирование
Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5ч)
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Русский язык» для 8 класса рассчитано 

на 136 часов (4 часа в неделю)

Содержание Кол-во
часов

Кол-во
контрольных

Развитие
речи

Введение 16 1 3
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 5 2
Словосочетание. 7 1
Предложение. Двусоставные предложения. 30 1 7
Односоставные предложения. 15 1 1
Простое осложненное предложение. Предложения с 
однородными членами.

15 1 2

Предложения с обособленными членами. 18 1 4
Предложения с обращениями, вводными и 
вставными конструкциями

13 1 4

Способы передачи чужой речи 12 1 2
Повторение изученного  в 8 классе. 5 1
                                                                ИТОГО: 136 10 27

9 класс
Учебник: Русский язык, 9 класс под редакцией  Т.А. Ладыженской, Л.А. 
Тростенцовой/ М.: Просвещение, 2018.
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 
ориентирована на работу в 9  классах по УМК Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой/ М.: 
Просвещение, 2018.
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение русского языка в  9
классе отводится 99 часов из расчета 3 часа в неделю.

Планируемые результаты изучения курса русского языка в 9 классе.
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 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

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, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания;

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении;
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к своим поступкам;

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

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

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам 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 учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных
задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в 
соответствии с меняющимися условиями;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её 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, схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

смысловое чтение;
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  своё мнение;

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;

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
Знать:
основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил;
уметь:
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический;
составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
определять стиль и тип текста;
соблюдать все основные нормы литературного языка;
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находить  в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 
препинания;

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 
изученными пунктуационными правилами;

находить пунктуационные ошибки;
производить пунктуационный разбор предложения;
находить в словах изученные орфограммы;
уметь обосновывать их выбор;
правильно писать слова и изученными орфограммами;
находить и исправлять орфографические ошибки;
производить орфографический разбор слова;
правильно писать слова с изученными орфограммами;
определять стиль и тип текста;
создавать тексты разных стилей и типов речи;
подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику;
составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи)
писать сочинения публицистического характера;
писать заявление, автобиографию;
совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своем тексте;
свободно и грамотно говорить на заданные темы;
соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.

Основное содержание.
Международное значение русского языка (1 ч) 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (11 ч) 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Сложное предложение. Культура речи. 
Сложные предложения (2 ч)
Союзные сложные предложения.  (4 ч) 
Сложносочиненные предложения (10 ч) 
I.  Сложносочиненное предложение и его особенности.  Сложносочиненные

предложения  с  союзами  (соединительными,  противительными,
разделительными).  Разделительные  знаки  препинания  между  частями
сложносочиненного предложения. 

Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложений,  их
текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 
II.  Умение  интонационно  правильно  произносить  сложносочиненные

предложения. 
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 
Сложноподчиненные предложения (49 ч) 
I.  Сложноподчиненное  предложение  и  его  особенности.  Главное  и

придаточные  предложения.  Союзы  и  союзные  слова  как  средство  связи
придаточного  предложения  с  главным.  Указательные  слова  в  главном
предложении.  Место  придаточного  предложения  по  отношению  к  главному.
Разделительные  знаки  препинания  между  главным  и  придаточным
предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными;  знаки

препинания в них. 
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Синтаксические  синонимы  сложноподчиненных  предложений,  их
текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые
с обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III.  Академическое  красноречие  и  его  виды,  строение  и  языковые
особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 
Бессоюзные сложные предложения (11 ч) 
I.  Бессоюзное  сложное  предложение  и  его  особенности.  Смысловые

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели
тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические  синонимы  бессоюзных  сложных  предложений,  их
текстообразующая роль. 

II.  Умение  передавать  с  помощью  интонации  раз-  личные  смысловые
отношения  между  частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Умение
пользоваться  синонимическими  союзными  и  бессоюзными  сложными
предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Сложные предложения с различными видами связи (4 ч) 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью;

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
II.  Умение  правильно  употреблять  в  речи  сложные  предложения  с

различными видами связи. 
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Общие сведения о языке (1 ч) 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые

контакты русского языка. 
Русский  язык  -  первоэлемент  великой  русской  литературы.  Русский

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского
языка. 

Русский  язык  как  национальный  язык  русского  народа,  государственный
язык  РФ  и  язык  межнационального  общения.  Место  русского  языка  среди
языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык
среди  славянских  языков.  Роль  старославянского  языка  в  развитии  русского
языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и
ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

Систематизация  изученного  по  фонетике,  лексике,  грамматике  и
правописанию, культуре речи (5 ч) 

Систематизация  сведений  о  признаках  текста,  теме  и  основной  мысли
связного  высказывания,  средствах  связи  частей  текста,  о  повествовании,
описании, рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение  публицистического  характера  на  общественные,  морально-
этические и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 
Итоговый урок: 1 ч.
Итого: 99 часов.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Русский язык» для 9 класса рассчитано 

на 99 часов ( 3 часа в неделю)

№ Тема
Количество часов

Всего В т.ч. работ
по развитию

речи

В т.ч.
контрольных

работ
1 Международное  значение

русского языка. 
1

2 Повторение  пройденного
в 5 - 8 классах.  

11 1 1

3 Сложные предложения. 2 1

4 Союзные  сложные
предложения. 

4 1

5 Сложносочиненные
предложения. 

10 1

6 Сложноподчиненные
предложения.

49 7 2

7 Бессоюзные  сложные
предложения.

11 1

8 Сложные  предложения  с
различными видами связи .

4

9 Общие сведения о языке. 1

10 Систематизация изученного 
по фонетике, лексике, 
грамматике и 
правописанию, культуре 
речи.

5 1

11 Итоговый урок. 1

12 Итого: 99 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6

Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 классы

Литература
5 класс

Учебник:Литература, 5 класс. Автор-сост. :В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин,
М: Просвещение, 2019.
Рабочая  программа  по   литературе   для  5  класса  составлена  на  основе  образовательной
программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
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основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа
ориентирована на работу в 5  классах по УМК.
 Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. 
 В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2019.
Согласно учебному плану  МОБУ СОШ с.Засечное на изучение литературы в 5 классе 
отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.
Планируемые результаты освоения литературы:

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам литературы;
 понимание важности процесса обучения;
 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:
понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;

     самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности;
     первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
     понимания чувств одноклассников, учителей;

представления о значении литературы   для   познания окружающего мира.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
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
Удерживать цель деятельности до получения её результата. 
- Анализу достижения цели. 
Ученик получит возможность научиться
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.

Ученик получит возможность научиться:
Уважительно относиться к родной литературе. 
- Оценивать свои и чужие поступки.
Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.

Познавательные:
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.

Коммуникативные:
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.
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Ученик получит возможность научиться:
Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.

Предметные результаты:
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). 
Из русской литературы XVIII века.
Ученик научится:
-понимать смысл произведения и видеть смешное (юмор). 

Ученик получит возможность научиться:
-уметь извлекать необходимую информацию из текста, анализировать стихотворный текст, 
читать вслух и понимать прочитанное.  
Из литературы XIX века.
Ученик научится:
-понимать иносказательный подтекст басен и их мораль, выразительно читать басни по 
ролям, выявлять способы самообразования, навыкам проектной деятельности. Научиться 
определять черты народной сказки, видеть особенности авторской сказки, находить основную
мысль, оценивать поступки и поведение героев.  
-правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы. 
-находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства, чувствовать 
настроение автора через его речь. 
-составлять первичный проект (индивидуальный, коллективный), электронную презентацию, 
выполнять проектную деятельность по алгоритму. 
-понимать стихотворный текст, выразительно читать стихотворение, определять его тему, 
анализировать стихотворение по алгоритму выполнения задания. 
-понимать и воспроизводить сюжет произведения, выявлять его основную нравственную 
проблематику,  обсуждать поступки литературных героев и  аргументированно выражать свое
мнение о них. 
-выявлять основную идею эпического произведения, выделять в нем главные эпизоды, 
устанавливать причинно-следственные связи между ними, видеть авторскую позицию, 
составлять сравнительную характеристику героев, анализировать произведение эпоса, 
использовать литературные термины в устной речи, понимать гуманистическую 
направленность произведения. 
Ученик получит возможность научиться:
-уметь читать вслух и понимать прочитанное, извлекать информацию из прочитанного или 
прослушанного текста, анализировать стихотворный или прозаический текст; узнавать, 
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называть и определять объекты в соответствии с содержанием, формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. операционный опыт.
 -применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 
формировать навыки выразительного чтения, самоконтроля, коллективного взаимодействия. 
-составлять план учебных действий для раскрытия цели урока (уметь рассказывать, о чем 
произведение и какова его тема), проводить исследование прочитанного текста, формировать 
навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания совершенных действий в 
форме речевых значений. 
-сотрудничать в коллективе, формулировать возможный вариант решения проблемы, 
определять последовательность решения задач для достижения цели,   обсуждать разные 
точки зрения и вырабатывать общее мнение, обосновывая и доказывая свое.
Из литературы XX  века.
Ученик научится:
-анализировать текст, давать характеристики героям повести, выделять существенное и 
главное по теме в тексте, выделять нравственную проблему,  определять композиционно-
языковые особенности повествования, составлять план и подбирать материалы по теме 
сочинения. 
-выразительно читать стихотворения, анализировать поэтический текст, использовать навыки 
проектной деятельности. 
-объяснять жанровые особенности произведения, сопоставлять их одно с другим, находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства, объяснять их роль,  выяснять значения 
незнакомых слов,  выразительно пересказывать, обобщать и систематизировать полученные 
знания, закреплять умения и навыки, развивать творческие способности, патриотические 
чувства. 
-применять методы информационного поиска, осознанно и произвольно строить 
высказывания в устной и письменной  форме, овладеть навыками монологической речи,  
смыслового чтения, уметь видеть тему и проблему произведения, самостоятельно создавать 
способы решения проблем творческого и поискового характера, анализировать предмет с 
целью выделения существенных признаков. 
Ученик получит возможность научиться:
 -пользоваться приемом продуктивного чтения выполнять учебные действия, планировать 
алгоритм ответа в соответствии с поставленной целью, развивать способности к регуляции 
деятельности по решению поставленных задач, формировать умение работать в группах и 
самостоятельно. 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; уметь определять общую цель и пути ее 
достижения, ставить вопросы, обращаться за помощью, устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор, научиться планировать ответ, 
комментировать полученную информацию. 
-анализировать эпизод, определять авторское отношение к описываемым событиям, 
сравнивать данное произведение со стихотворениями русских поэтов о родной природе и о 
Родине; сопоставлять художественное произведение с живописным полотном, понимать 
чувства героев.
-выразительно читать текст,  отвечать на проблемные вопросы.
Из зарубежной литературы.
Ученик научится:
- выразительно читать и пересказывать текст, характеризовать героя и его поступки, 
прослеживать изменения в поведении и характере героя, понимать значение произведения в 
истории литературы, обобщить и систематизировать полученные знания, закрепить умения и 
навыки. 
-владеть навыком смыслового чтения, формировать навыки выразительного чтения, развивать
навыки анализа художественного текста, выдвигать гипотезы при работе с текстом и их 
обосновывать. 
-понимать текст в общем, искать и выделять необходимую информацию, а также 
синтезировать полученную информацию для составления ответа. 
-выполнять учебные действия, уметь планировать алгоритм ответа, корректировать ответ. 
Ученик получит возможность научиться:
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-развивать способности к регуляции учебной деятельности (самостоятельность, 
целенаправленность), научиться комментировать полученную информацию.
 - выполнять учебные действия постановки задачи на основе узнанного, подбирать в тексте 
доказательства своим гипотезам, мобилизовать энергию, волю и знания для достижения цели.
 -уметь применять полученные знания при ответе, адекватно использовать речевые средства и
грамотно конструировать ответ.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Литература. 5 класс 

В в ед е н и е -  1  ч а с .
Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина,

край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга —
читатель. Книга художественная и учебная.

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные
произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.).
Устное народное творчество-1ч.
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 
духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 
Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.
Русские народные сказки. (3ч)
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный
и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 
роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 
Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Сказочные формулы. 
Сравнение.
Из р у с с к о й  л и т е р а т у р ы 1 8 - 1 9  в е к о в -  1 ч .

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос.

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе.
Из литературы XIX века. (24ч+3)
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 
Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 
неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 
патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 
литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
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«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 
и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 
героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 
рифмовки.
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная курица, или Подземные 
жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. 
Нравоучительное содержание.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - историческая основа 
стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 
интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического.
Теория литературы. Фантастика. Юмор.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Картины природы. 
Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. «Есть
женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. Стихотворение 
«Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к 
труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 
персонажей.
Теория литературы. Эпитет.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. Муму» - повествование о жизни в 
эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 
сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 
немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 
радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». 
Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных 
характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 
лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 
невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 
характеристики.
Теория литературы. Юмор.
Русские поэты     XIX     века о родине (2ч  )  
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 
А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений.
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения.
Из русской литературы XX века. (15ч+1)
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Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного. 
Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами 
русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. «В дурном обществе». 
Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание 
героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. 
Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – 
основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая 
теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской 
лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и 
фантастика. Честность, добросовеcтность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи 
лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - пьеса-
сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских 
народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. 
Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его 
воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 
Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Бесстрашие, 
терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах.
Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового 
озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 
жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.
Стихотворные произведения о войне.     (1ч+1)  
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор 
привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – 
трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.
Писатели и поэты ХХ века о родине, родной природе и о себе. (1ч)
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 
«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 
пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.
Из зарубежной литературы. (8ч)
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во 
имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 
приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям 
человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический 
смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники 
Герды.
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей.
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Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 
мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 
раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев 
М. Твена.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении 
подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 
Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного
достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 
поэтическом изображении жизни северного народа.

Произведения о животных. Э. Сетон- Томпсон. «Арно».- 1ч.

Современная зарубежная и отечественная литература для детей-4ч.
И т о г о в ы й  урок- 1 час.

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный
карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Литература» для 5 класса рассчитано

на 68 часов ( 2 часа в неделю)
№ Тема урока Количество

часов по программе
В т.ч. работ по
развитию речи

1 Введение. 1
2 Устное народное творчество. 1
3 Русские народные сказки. 3

4   Из русской литературы 18-19 веков. 1

5 Из литературы XIX века. 24 3

6 Русские поэты XIX века о родине. 2

7 Из русской литературы XX века. 15 1

8 Стихотворные произведения о 
войне. 

1 1

9 Писатели и поэты ХХ века о родине,
родной природе и о себе. 

1

10 Из зарубежной литературы. 8

11 Произведения о животных. Э. 
Сетон- Томпсон. «Арно».

1

12 Современная зарубежная и 
отечественная литература для 
детей-4ч.

4

13 Итоговый урок. 1

ИТОГО: 68 5

на 68 часов ( 2 часа в неделю)
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5 класс
Учебник: Автор-сост. Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2014.
 Рабочая программа по  литературе  для  5  класса  составлена  на  основе  образовательной
программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа
ориентирована на работу в 5  классах по УМК.
 Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. 
Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2014.         Согласно учебному плану 
МОБУ СОШ с.Засечное на изучение литературы в 5 классе отводится 68 часов из расчета 2
часа в неделю.
Планируемые результаты освоения литературы:

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам литературы;
 понимание важности процесса обучения;
 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:
понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;

     самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности;
     первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
     понимания чувств одноклассников, учителей;

представления о значении литературы   для   познания окружающего мира.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
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
Удерживать цель деятельности до получения её результата. 
- Анализу достижения цели. 
Ученик получит возможность научиться
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.

Ученик получит возможность научиться:
Уважительно относиться к родной литературе. 
- Оценивать свои и чужие поступки.
Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.

Познавательные:
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:
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ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Коммуникативные:
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.

Предметные результаты:
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
Ученик научится:
-понимать  информацию, представленную в древнерусском тексте, составлять текст с 
использованием слов притчи. 
Ученик получит возможность научиться:
-выразительно читать древнерусские тексты в современном переводе, составлять 
характеристику героев древнерусской литературы, давать им нравственную оценку.
- искать  и извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанного 
текста. 
- выполнять учебные действия, планировать алгоритм ответа, ставить вопросы, обращаться за
помощью, формулировать свои затруднения. 
- определять общую цель и пути её достижения. 
Из русской литературы XVIII века.
Ученик научится:
-понимать смысл произведения и видеть смешное (юмор). 

Ученик получит возможность научиться:
-уметь извлекать необходимую информацию из текста, анализировать стихотворный текст, 
читать вслух и понимать прочитанное.  
Из литературы XIX века.
Ученик научится:
-понимать иносказательный подтекст басен и их мораль, выразительно читать басни по 
ролям, выявлять способы самообразования, навыкам проектной деятельности. Научиться 
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определять черты народной сказки, видеть особенности авторской сказки, находить основную
мысль, оценивать поступки и поведение героев.  
-правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы. 
-находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства, чувствовать 
настроение автора через его речь. 
-составлять первичный проект (индивидуальный, коллективный), электронную презентацию, 
выполнять проектную деятельность по алгоритму. 
-понимать стихотворный текст, выразительно читать стихотворение, определять его тему, 
анализировать стихотворение по алгоритму выполнения задания. 
-понимать и воспроизводить сюжет произведения, выявлять его основную нравственную 
проблематику,  обсуждать поступки литературных героев и  аргументированно выражать свое
мнение о них. 
-выявлять основную идею эпического произведения, выделять в нем главные эпизоды, 
устанавливать причинно-следственные связи между ними, видеть авторскую позицию, 
составлять сравнительную характеристику героев, анализировать произведение эпоса, 
использовать литературные термины в устной речи, понимать гуманистическую 
направленность произведения. 
Ученик получит возможность научиться:
-уметь читать вслух и понимать прочитанное, извлекать информацию из прочитанного или 
прослушанного текста, анализировать стихотворный или прозаический текст; узнавать, 
называть и определять объекты в соответствии с содержанием, формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. операционный опыт.
 -применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 
формировать навыки выразительного чтения, самоконтроля, коллективного взаимодействия. 
-составлять план учебных действий для раскрытия цели урока (уметь рассказывать, о чем 
произведение и какова его тема), проводить исследование прочитанного текста, формировать 
навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания совершенных действий в 
форме речевых значений. 
-сотрудничать в коллективе, формулировать возможный вариант решения проблемы, 
определять последовательность решения задач для достижения цели,   обсуждать разные 
точки зрения и вырабатывать общее мнение, обосновывая и доказывая свое.
Из литературы XX  века.
Ученик научится:
-анализировать текст, давать характеристики героям повести, выделять существенное и 
главное по теме в тексте, выделять нравственную проблему,  определять композиционно-
языковые особенности повествования, составлять план и подбирать материалы по теме 
сочинения. 
-выразительно читать стихотворения, анализировать поэтический текст, использовать навыки 
проектной деятельности. 
-объяснять жанровые особенности произведения, сопоставлять их одно с другим, находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства, объяснять их роль,  выяснять значения 
незнакомых слов,  выразительно пересказывать, обобщать и систематизировать полученные 
знания, закреплять умения и навыки, развивать творческие способности, патриотические 
чувства. 
-применять методы информационного поиска, осознанно и произвольно строить 
высказывания в устной и письменной  форме, овладеть навыками монологической речи,  
смыслового чтения, уметь видеть тему и проблему произведения, самостоятельно создавать 
способы решения проблем творческого и поискового характера, анализировать предмет с 
целью выделения существенных признаков. 
Ученик получит возможность научиться:
 -пользоваться приемом продуктивного чтения выполнять учебные действия, планировать 
алгоритм ответа в соответствии с поставленной целью, развивать способности к регуляции 
деятельности по решению поставленных задач, формировать умение работать в группах и 
самостоятельно. 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; уметь определять общую цель и пути ее 
достижения, ставить вопросы, обращаться за помощью, устанавливать и сравнивать разные 
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точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор, научиться планировать ответ, 
комментировать полученную информацию. 
-анализировать эпизод, определять авторское отношение к описываемым событиям, 
сравнивать данное произведение со стихотворениями русских поэтов о родной природе и о 
Родине; сопоставлять художественное произведение с живописным полотном, понимать 
чувства героев.
-выразительно читать текст,  отвечать на проблемные вопросы.
Из зарубежной литературы.
Ученик научится:
- выразительно читать и пересказывать текст, характеризовать героя и его поступки, 
прослеживать изменения в поведении и характере героя, понимать значение произведения в 
истории литературы, обобщить и систематизировать полученные знания, закрепить умения и 
навыки. 
-владеть навыком смыслового чтения, формировать навыки выразительного чтения, развивать
навыки анализа художественного текста, выдвигать гипотезы при работе с текстом и их 
обосновывать. 
-понимать текст в общем, искать и выделять необходимую информацию, а также 
синтезировать полученную информацию для составления ответа. 
-выполнять учебные действия, уметь планировать алгоритм ответа, корректировать ответ. 
Ученик получит возможность научиться:
-развивать способности к регуляции учебной деятельности (самостоятельность, 
целенаправленность), научиться комментировать полученную информацию.
 - выполнять учебные действия постановки задачи на основе узнанного, подбирать в тексте 
доказательства своим гипотезам, мобилизовать энергию, волю и знания для достижения цели.
 -уметь применять полученные знания при ответе, адекватно использовать речевые средства и
грамотно конструировать ответ.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Литература. 5 класс 

В в ед е н и е -  1  ч а с .
Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина,

край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга —
читатель. Книга художественная и учебная.

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные
произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.).

Из мифологии- 2 часа.
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории
мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.

Античный  миф: происхождение  мира  и  богов:  «Рождение  Зевса»,  «Олимп».
Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер.  «Одиссея»
(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея
и Полифема.

Теория  литературы: миф,  легенда,  предание;  мифологический  сюжет;
мифологический герой; мифологический персонаж.

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа,
словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ.

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и
книжной графике.

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности: час  поэзии  (или  вечер  одного

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии.
Основная цель- уметь подбирать ключевые слова, делать сжатый пересказ, составлять

словесное рисование.
Из  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а -  3 ч а с а .

Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Сказки.  Волшебная  сказка:  «Царевна-лягушка».  Сюжет  в  волшебной  сказке:  зачин,

важное событие, преодоление препятствий,  поединок со злой силой,  победа,  возвращение,
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преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика
сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка:  «Чего на свете не бывает».  Отличие
бытовой  сказки  от  волшебной.  Сюжеты  и  реальная  основа  бытовых  сказок.  Своеобразие
лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерицам.

Теория  литературы:  загадки,  пословицы,  поговорки  (развитие  представлений);
антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые).
Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и
пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж.

Развитие  речи:  работа  со  словарями,  составление  словарной  статьи;  сказывание
сказки; сочинение собственной сказки.

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  книжная  выставка,
кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов.

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности:  вечер сказок, фольклорный праздник,

предметная неделя и др.
Основная  цель -формировать  мотивацию  к  индивидуальной  и  коллективной

деятельности.  Воспитание  чувства  доброжелательности  и  эмоционально  -  нравственной
отзывчивости.  Формировать  внутреннюю  позицию  на  основе  поступков  положительного
героя. Формировать навыки исследования текста с опорой не только на информацию, но и на
жанр,  композицию,  выразительные  средства.  Формирование  навыков  исследовательской
деятельности.  Формирование  навыков  самоанализа  и  самоконтроля.  Формирование
уважительного отношения к истории и культуре славянских народов (наших предков).

Из д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы -  2  ч а с а .
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из  «Повести  временных  лет»  («Расселение  славян»,  «Кий,  Щек  и  Хорив»,  «Дань

хазарам»).  История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и
их  отражение  в  древнерусской  литературе  (право  на  вымысел  у  древнерусского  автора);
нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы.

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы;
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы.
Основная цель -формировать навыки исследовательской деятельности,  уважительное

отношение  к  истории  и  культуре  наших  предков.  Усваивать  гуманистические  ценности
нашего общества, воспитывать чувство патриотизма, чувство гордости за свою страну.

Б а с н и -  4  ч а с а .
Б а с н и  н а р од ов  мира. Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Ли-

сица». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 
жадность; элементы дидактизма в басне.

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Р ус с ка я  ба сн я .Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 
самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке.

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса».
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона

и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика
басен  И.А.  Крылова.  Сатирическое  и  нравоучительное  в  басне.  Образный  мир  басен  И.А.
Крылова.

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола.
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее

чтение, чтение по ролям); инсценирование басни.
Связь с другими искусствами:  работа с иллюстрациями;  мультипликации  басен  И.А.

Крылова.
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Краеведение:  заочная  экскурсия  («У  памятника  И.А.  Крылову»);  сбор  материалов  о
баснописцах региона.

Возможные виды внеурочной деятельности: «В  литературной гостиной» — конкурс на
лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов».

Основная цель- формировать навыки самоконтроля и самоанализа.

Из л и т е р а т у р ы  XIX века
А.С. ПУШКИН - 6 часов.
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин

и няня Арина Родионовна.  Стихотворение  «Няне*.  Образы природы в стихотворениях поэта
«Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  «Пушкинская сказка —
прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки.  Герои и
персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке
А.С. Пушкина;  чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение
автора  к  героям.  Поэма  «Руслан  и  Людмила»  (отрывок).  Сказочные  элементы.  Богатство
выразительных средств.

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение;
фольклорные элементы.

Развитие  речи:  выразительное  чтение,  в  том  числе  наизусть;  письменный  ответ  на
вопрос; рассказ о герое; словесное рисование.

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  портреты  поэта.
Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина.

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»).
Возможные формы внеурочной деятельности:  конкурс на  лучшее знание сказок А.С.

Пушкина, вечер пушкинской сказки.
П о э з и я  XIX в е к а  о р од н о й  п р и р од е -  2  ч а с а .

А.А. Фет. «Чудная картина...»
М.Ю. Лермонтов.  «Когда волнуется желтеющая нива...»  Ф.И. Тютчев.  «Есть в осени

первоначальной...», «Весенние воды».
Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков.   «Вночном».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ- 4 часа.
Краткие  сведения  о  детских  годах  писателя.  Стихотворение  «Бородино».  История

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонто-
ва.  Художественное  богатство  стихотворения.  История  и  литература;  любовь  к  родине,
верность долгу.

Теория литературы:  эпитет,  сравнение,  метафора (развитие  представлений  о  тропах);
звукопись.

Развитие речи:  выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя,
творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма).

Связь  с  другими  искусствами:  портрет,  работа  с  иллюстрациями,  в  том  числе  с
материалами о Бородинской панораме в Москве.

Краеведение:  литературная  игра  «Что?  Где?  Когда?»  или  викторина  («Тарханы  —
Москва»; «На поле Бородина»).

Н.В. ГОГОЛЬ- 3 часа.
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь

перед Рождеством».  Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события
повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести.

Теория  литературы:  мифологические  и  фольклорные  мотивы  в  художественном
произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика.

Развитие  речи:  краткий  выборочный  пересказ,  подбор  материала  для  изложения  с
творческим  заданием,  формулировка  учащимися  вопросов  для  творческой  работы,  словесное
рисование.

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя».
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  написание  сценария,  инсценирование

фрагментов повести.
И.С. ТУРГЕНЕВ- 2 часа.
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Детские  впечатления  И.С.  Тургенева.  Спасское-Лутовиново  в  представлениях  и
творческой  биографии  писателя.  Рассказ  «Мужу»  и  стихотворение  в  прозе  «Воробей».
Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика
и  социальная  проблематика  рассказа.  Социальная  несправедливость,  бесправие,  беззаконие,
добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание
в рассказе. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык».

Теория  литературы:  рассказ;  углубление  представлений  о  теме  художественного
произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений).

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое
по  плану,  письменный  отзыв  на  эпизод,  словесное  рисование  (портрет  героя),  составление
вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть.

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация
рассказа И.С. Тургенева.

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново».
Н.А. НЕКРАСОВ- 1 час.
Детские  впечатления  поэта.  Стихотворение  «Крестьянские  дети».  Основная  тема  и

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка.».
Теория литературы:  фольклорные элементы в художественном произведении; строфа;

эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме.
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».)
Л.Н. ТОЛСТОЙ- 4 часов.
Сведения  о  писателе.  Л.Н.  Толстой  в  Ясной  Поляне.  Яснополянская  школа.  Рассказ

«Кавказский  пленник».  Творческая  история.  Тема  и  основные  проблемы:  смысл  жизни,
справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь
как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение
в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям.

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация,
развязка.

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану,
письменная формулировка вывода, дискуссия.

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся.
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна »).
А.П. ЧЕХОВ- 1 час.
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова.  Врач А.П. Чехов и писатель

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»', тема; приемы создания
характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.

Теория литературы:  юмор (юмористическая  ситуация),  комическая  ситуация,  ирония;
роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация.

Развитие речи:  чтение по ролям,  пересказ  юмористического  произведения,  отзыв  об
эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса.

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)».
Основная  цель- формировать  ситуацию  рефлексии  –  самодиагностики  и

самокоррекции коллективной деятельности, умение работать по самостоятельному маршруту
восполнения  проблемных  зон  в  обучении.  Формирование  навыков  анализа  текста,
исследовательской  деятельности,   навыков  самоанализа  и  самоконтроля,  мотивации  к
самосовершенствованию,  к  обучению.  Формирование  познавательного  интереса,  навыков
сопоставления  и  саморегуляции,  расширение  кругозора.  Овладение  техникой  пересказа,
выразительного чтения. Формирование познавательного интереса, системы моральных норм
и  ценностей  на  основе  литературных  произведений,  т.е.  оценки  поступков  литературных
персонажей  на  основе  сформированных  личностных  ценностей.  Формирование  системы
личностных  отношений  к  происходящим  событиям  и  поступкам  на  основе  норм  морали
нашего  общества.  Формирование  эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания
чувствам  других,  выражающегося  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим
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посредством исправления собственных ошибок. Воспитание чувства гордости и уважения к
культурному наследию своей страны, формирование навыков анализа текста.

Из л и т е р а т у р ы  XX века
И.А. БУНИН- 1 час.
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности.

Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и
приемы ее реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении.
Рассказ  «В деревне»:  слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние  персонажа.
Выразительные средства создания образов.

Теория  литературы:  стихотворение-размышление,  образ-пейзаж,  образы  животных
(развитие представлений).

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел».
Л.Н. АНДРЕЕВ- 1 час.
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Петька  на  даче»:  основная  тематика  и

нравственная проблематика рассказа  (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль
эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.

Теория литературы: тема, эпизод, финал.
Развитие речи:  пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный

ответ на вопрос.
А.И. КУПРИН- 2 часа.
Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Золотой петух».  Тема, особенности создания

образа.
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика

персонажа, портрет героя.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
А.А. БЛОК- 1 час.
Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.    Блоковские    места

(Петербург,     Шахматово).  Стихотворение  «Летний  вечер»:  умение  чувствовать  красоту
природы  и  сопереживать  ей;  стихотворение  «Полный  месяц  встал  над  лугом...»:  образная
система, художественное своеобразие стихотворения.

Теория литературы: антитеза.
Развитие  речи:  выразительное  чтение,  рассказ  с  использованием  ключевых  слов,

альтернативное изложение.
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматове
С.А. ЕСЕНИН- 2 часа.
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне

ту песню, что прежде...», «Поет зима  —  аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...  »  —  по
выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина.

Теория  литературы:  эпитет,  метафора,  сравнение,  олицетворение  (развитие
представлений о понятиях).

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  художественными  и

документальными фотографиями.
Краеведение:  заочная  литературно-краеведческая  экскурсия  «Константинове  —

Москва».
А.П. ПЛАТОНОВ- 2 часа.
Краткие биографические сведения о писателе.  Рассказ  «Никита».  Тема рассказа.  Мир

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты.
Развитие речи:  рассказ о писателе, художественный пересказ  фрагмента,  составление

словаря для характеристики предметов и явлений.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
П.П. БАЖОВ- 2 часа.
Краткие сведения о писателе.  Сказ  «Каменный цветок».  Человек труда в  сказе  П.П.

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа.
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм.
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Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами:
рисунки учащихся. Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова.

Н.Н. НОСОВ-  1 час.
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Три  охотника»:  тема,  система  образов.

Развитие речи: пересказ.
В. П. Астафьев- 3 часа.

           Е.И. НОСОВ- 1 час.
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства
милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.

Теория литературы: юмор (развитие представлений).
Развитие  речи:  пересказ  (краткий и от  другого лица),  письменный ответ на  вопрос,

инсценированное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности:  инсценирование.

Род н а я  п р и р од а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  XX века- 2 часа.
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:
В.Ф. Боков. «Поклон »;
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»;
Р.Г. Г а м з а т о в .  «Песня Соловья»;
В.И. Белов .  «Весенняя ночь»;
В.Г. Распутин- 2 часа.
Основная  цель  - формировать  мотивацию  к  обучению,  самосовершенствованию,

навыки  самоанализа  и  самоконтроля.  Формировать  оценку  содержания  художественных
произведений, поступков литературных персонажей, на основе сформированных личностных
ценностей. Формировать способности к решению моральных дилемм, на основе собственных
знаний  и  опыта,  условий  для  правильного  личностного  самоопределения.  Формировать
эстетическое восприятие мира с целью гармоничного развития личности. Воспитание чувства
гордости и уважения к культурному наследию своей страны.

Из з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы -  1 2  ч а с о в .
Д. ДЕФО
Краткие  сведения  о  писателе.  Роман  «Жизнь,  необыкновенные  и  удивительные

приключения  Робинзона  Крузо»  (отрывок).  Сюжетные  линии,  характеристика  персонажей
(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра.

Теория литературы:  притча, приключенческий роман, роман воспитания,  путешествие
(первичные представления о данных понятиях).

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Х.К. АНДЕРСЕН
Краткие сведения о писателе,  его детстве.  Сказка  «Соловей»:  внешняя и внутренняя

красота, благодарность.
Теория литературы:  волшебная сказка (развитие представлений),  авторский замысел и

способы его характеристики.
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  написание  сценария  мультфильма,

инсценирование сказки и ее постановка.
М.ТВЕН
Краткие  сведения  о  писателе.  Автобиография  и  автобиографические  мотивы.  Роман

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ
Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть  «Борьба  за  огонь»  (отдельные  главы).

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание,
эмоциональный мир доисторического человека.

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя.
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ДЖ. ЛОНДОН
Краткие  сведения  о  писателе.  Детские  впечатления.  «Сказание  о  Кише»  (период

раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение
взрослых).

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.
А. ЛИНДГРЕН
Краткие  сведения  о  писательнице.  Роман  «Приключения  Эмиля  из  Лённеберги»

(отрывок).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
Основная  цель- развивать  способности  к  регуляции  учебной  деятельности

(самостоятельность,  целенаправленность),  научиться  комментировать  полученную
информацию. Уметь выполнять учебные действия постановки задачи на основе узнанного,
подбирать в тексте доказательства своим гипотезам, мобилизовать энергию, волю и знания
для достижения цели. Применять метод информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных  средств.  Формировать  навыки  комментированного  чтения,  уметь  строить
монологическое  высказывание,  формулировать  свою  точку  зрения  и  позицию.  Уметь
планировать  учебное  сотрудничество  в  коллективе,  проектировать  работу  в  группе:
контролировать, корректировать  оценивать действия партнера. Уметь применять полученные
знания  при  ответе,  адекватно  использовать  речевые  средства  и  грамотно  конструировать
ответ.  Формировать  познавательный  интерес  к  творчеству  зарубежных  писателей
воспитывать личностные ценности на основе образов героев произведения. Формирование
навыков  самоанализа  и  контроля  ответственного  отношения  к  учёбе,  готовности  и
способности  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования.

И т о г о в ы й  урок- 1 час.
Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный

карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Литература» для 5 класса рассчитано 

на 68 часов ( 2 часа в неделю)

№ Тема
Количество часов 

Всего В т.ч. работ по
развитию речи

1 Введение. 1
2 Мифология. 2
3 Устное народное творчество. 3
4 Древнерусская литература. 2
5 Басни. 4
6 А.С. Пушкин. 6
7 Поэзия 19 века о родной природе. 2
8 М.Ю.Лермонтов. 4 1
9 Н.В. Гоголь. 3
10 И.С. Тургенев. 2
11 Н.А.Некрасов. 1
12 Л.Н. Толстой. 4 1
13 А.П. Чехов. 1
14 И.А. Бунин. 1
15 Л.Н. Андреев. 1
16 А.И. Куприн. 2
17 А.А. Блок. 1
18 С.А. Есенин. 2
19 А.А. Платонов. 2
20 П.П. Бажов. 2
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21 Н.Н. Носов. 1
22 В.П. Астафьев. 3 1
23 Е.И. Носов 1
24 Писатели 20 века о родной природе. 2
25 В.Г. Распутин. 2
26 Из зарубежной литературы. 12
27 Итоговые уроки. 1

Итого: 68 3

6 класс
Учебник: Литература, 6 класс  Автор-сост. Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово –
РС», 2014.       
Рабочая  программа  по   литературе   для  6  класса  составлена  на  основе  образовательной
программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа
ориентирована на работу в 6  классах по УМК.
 Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. 
Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2014.         Согласно учебному плану 
МОБУ СОШ с.Засечное на изучение литературы в 6 классе отводится 68 часов из расчета 2
часа в неделю.
Планируемые результаты освоения литературы:

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам литературы;
 понимание важности процесса обучения;
 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:
понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;

     самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности;
     первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
     понимания чувств одноклассников, учителей;

представления о значении литературы   для   познания окружающего мира.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
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
Удерживать цель деятельности до получения её результата. 
- Анализу достижения цели. 
Ученик получит возможность научиться
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.

Ученик получит возможность научиться:
Уважительно относиться к родной литературе. 
- Оценивать свои и чужие поступки.
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Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.
Познавательные:
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.

Коммуникативные:
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.

Предметные результаты:
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
Ученик научится:
-понимать  информацию, представленную в древнерусском тексте, составлять текст с 
использованием слов притчи. 
Ученик получит возможность научиться:
-выразительно читать древнерусские тексты в современном переводе, составлять 
характеристику героев древнерусской литературы, давать им нравственную оценку.
- искать  и извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанного 
текста. 
- выполнять учебные действия, планировать алгоритм ответа, ставить вопросы, обращаться за
помощью, формулировать свои затруднения. 
- определять общую цель и пути её достижения. 
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Из русской литературы XVIII века.
Ученик научится:
-понимать смысл произведения и видеть смешное (юмор). 

Ученик получит возможность научиться:
-уметь извлекать необходимую информацию из текста, анализировать стихотворный текст, 
читать вслух и понимать прочитанное.  
Из литературы XIX века.
Ученик научится:
-понимать иносказательный подтекст басен и их мораль, выразительно читать басни по 
ролям, выявлять способы самообразования, навыкам проектной деятельности. Научиться 
определять черты народной сказки, видеть особенности авторской сказки, находить основную
мысль, оценивать поступки и поведение героев.  
-правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы. 
-находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства, чувствовать 
настроение автора через его речь. 
-составлять первичный проект (индивидуальный, коллективный), электронную презентацию, 
выполнять проектную деятельность по алгоритму. 
-понимать стихотворный текст, выразительно читать стихотворение, определять его тему, 
анализировать стихотворение по алгоритму выполнения задания. 
-понимать и воспроизводить сюжет произведения, выявлять его основную нравственную 
проблематику,  обсуждать поступки литературных героев и  аргументированно выражать свое
мнение о них. 
-выявлять основную идею эпического произведения, выделять в нем главные эпизоды, 
устанавливать причинно-следственные связи между ними, видеть авторскую позицию, 
составлять сравнительную характеристику героев, анализировать произведение эпоса, 
использовать литературные термины в устной речи, понимать гуманистическую 
направленность произведения. 
Ученик получит возможность научиться:
-уметь читать вслух и понимать прочитанное, извлекать информацию из прочитанного или 
прослушанного текста, анализировать стихотворный или прозаический текст; узнавать, 
называть и определять объекты в соответствии с содержанием, формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. операционный опыт.
 -применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 
формировать навыки выразительного чтения, самоконтроля, коллективного взаимодействия. 
-составлять план учебных действий для раскрытия цели урока (уметь рассказывать, о чем 
произведение и какова его тема), проводить исследование прочитанного текста, формировать 
навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания совершенных действий в 
форме речевых значений. 
-сотрудничать в коллективе, формулировать возможный вариант решения проблемы, 
определять последовательность решения задач для достижения цели,   обсуждать разные 
точки зрения и вырабатывать общее мнение, обосновывая и доказывая свое.
Из литературы XX  века.
Ученик научится:
-анализировать текст, давать характеристики героям повести, выделять существенное и 
главное по теме в тексте, выделять нравственную проблему,  определять композиционно-
языковые особенности повествования, составлять план и подбирать материалы по теме 
сочинения. 
-выразительно читать стихотворения, анализировать поэтический текст, использовать навыки 
проектной деятельности. 
-объяснять жанровые особенности произведения, сопоставлять их одно с другим, находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства, объяснять их роль,  выяснять значения 
незнакомых слов,  выразительно пересказывать, обобщать и систематизировать полученные 
знания, закреплять умения и навыки, развивать творческие способности, патриотические 
чувства. 
-применять методы информационного поиска, осознанно и произвольно строить 
высказывания в устной и письменной  форме, овладеть навыками монологической речи,  
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смыслового чтения, уметь видеть тему и проблему произведения, самостоятельно создавать 
способы решения проблем творческого и поискового характера, анализировать предмет с 
целью выделения существенных признаков. 
Ученик получит возможность научиться:
 -пользоваться приемом продуктивного чтения выполнять учебные действия, планировать 
алгоритм ответа в соответствии с поставленной целью, развивать способности к регуляции 
деятельности по решению поставленных задач, формировать умение работать в группах и 
самостоятельно. 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; уметь определять общую цель и пути ее 
достижения, ставить вопросы, обращаться за помощью, устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор, научиться планировать ответ, 
комментировать полученную информацию. 
-анализировать эпизод, определять авторское отношение к описываемым событиям, 
сравнивать данное произведение со стихотворениями русских поэтов о родной природе и о 
Родине; сопоставлять художественное произведение с живописным полотном, понимать 
чувства героев.
-выразительно читать текст,  отвечать на проблемные вопросы.
Из зарубежной литературы.
Ученик научится:
- выразительно читать и пересказывать текст, характеризовать героя и его поступки, 
прослеживать изменения в поведении и характере героя, понимать значение произведения в 
истории литературы, обобщить и систематизировать полученные знания, закрепить умения и 
навыки. 
-владеть навыком смыслового чтения, формировать навыки выразительного чтения, развивать
навыки анализа художественного текста, выдвигать гипотезы при работе с текстом и их 
обосновывать. 
-понимать текст в общем, искать и выделять необходимую информацию, а также 
синтезировать полученную информацию для составления ответа. 
-выполнять учебные действия, уметь планировать алгоритм ответа, корректировать ответ. 
Ученик получит возможность научиться:
-развивать способности к регуляции учебной деятельности (самостоятельность, 
целенаправленность), научиться комментировать полученную информацию.
 - выполнять учебные действия постановки задачи на основе узнанного, подбирать в тексте 
доказательства своим гипотезам, мобилизовать энергию, волю и знания для достижения цели.
 -уметь применять полученные знания при ответе, адекватно использовать речевые средства и
грамотно конструировать ответ.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Литература. 6 класс 

Введение (1)
Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие 
виды искусства (музыка, живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 
человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 
(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 
портреты и иллюстрации и т.д.).
Из  греческой  мифологии (4)
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 
мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту.
Теория литературы: мифологический сюжет.
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами 
сочинения.
Связь с другими искусствами: произведения живописи, скульптуры, кино на мотивы 
древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в 
русском искусстве.
Из  устного народного  творчества (7)
Предания, легенды, сказки.
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Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана », «Сказка о 
молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и 
ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 
собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность.
Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 
волшебной сказке.
Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные богатыри в русском 
искусстве: музыке, живописи, кино.
Краеведение: сказки о богатырях в регионе.
Из древнерусской литературы(2)
«Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 
Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 
представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера,
святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 
Нравственная проблематика житийной литературы.
Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой.
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы.
Из литературы  XVIII  века (1)
М.В. ЛОМОНОСОВ
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 
дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 
реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 
стихотворения.
Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 
обращение.
Развитие речи: выразительное чтение.
 Из литературы XIX века (21+3)  
В.А. ЖУКОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 
баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 
связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 
Особенности языка и образов. Тема любви в балладе.
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.
Развитие речи: выразительное чтение.
АС. ПУШКИН
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 
литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 
гряда...», «Зимнее утро». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и 
художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, 
любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 
несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи.
Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пере-лза, цитатный план, изложение с 
элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, прослушивание 
музыкальных записей, роман «Дубровский » в русском искусстве.
М.Ю.ЛЕРМОНТОВ
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 
воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Листок». Многозначность художественного образа.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор 
эпиграфов.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание 
музыкальных записей.
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Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ.
Н. В. Гоголь
Повесть «Тарас Булъба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 
свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 
лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 
фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и 
эпическое в повести. Своеобразие стиля.
Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 
тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры).
Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 
письменный отзыв на эпизод.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к 
отдельным сценам и эпизодам.
И.С. ТУРГЕНЕВ
«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 
своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 
рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 
рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 
центральных персонажей произведения.
Теория  литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 
авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет).
Развитие речи: сложный план, цитатный план.
Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к 
отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование.
Н.А.  НЕКРАСОВ
Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е го-Тема народного труда и «долюшки 
женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 
деревенская...»,   «Великое чувство! у каждых дверей». Основной пафос стихотворений: 
разоблачение сомой    несправедливости.    Образно-изобразительные средства,
раскрывающие тему.  Способы создания  образа женщины-труженицы, женщины-матери. 
Отношение автора и героям и событиям.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 
коллективный портрет.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая 
работа  (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Некрасов и художники-
передвижники.
Л. Н. ТОЛСТОЙ
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маmаn», «Что за человек был мой отец?», «Детство» 
и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества 
родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя 
связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к 
близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). Теория 
литературы: автобиографическая проза.
Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного 
плана.
ВТ. КОРОЛЕНКО
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 
взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 
Система образов. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер.
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 
характеристики эпизода, персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование.
А.П. ЧЕХОВ
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Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », 
«Шуточка », «Налим »: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к 
героям.
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 
произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 
юмористическом произведении.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 
крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 
юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма).
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма.
Из  литературы  XX  века (22+1)
И.А. БУНИН
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 
видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа.
Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об 
эпизоде.
А.И. КУПРИН
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 
характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 
раскрытия.
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам А.И. 
Куприна.
С.А. ЕСЕНИН
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 
Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. 
Есенина.
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 
эпитет, метафора.
Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур 
стихотворения.
А.А.  Блок.  «Там неба осветленный край...»,  «Снег да снег...»',
Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Словно 
лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»;
А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»;
Б.Л. Пастернак. «После дождя»;
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»;
А.Т. Твардовский.   «Есть обрыв, где я, играя...»,
«Я иду и радуюсь»;
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору.
М.М. ПРИШВИН
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 
изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 
любви к природе.
Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений).
Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа.
Связь с другими- искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование.
Н.М. РУБЦОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 
природа в стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Из  поэзии о  Великой  Отечественной  войне
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 
бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество», «Победа»; С.С. Орлов. «Его 
зарыли в шар земной...»; 
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К.М. Си м о н о в. «Жди меня, и я вернусь...»; 
Р.Г. Га м з а т о в. «Журавли »; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В 
прифронтовом лесу».
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литературно-
музыкальному вечеру.
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 
рассказа.
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению.
Из  зарубежной  литературы (5)
Восточные  сказки
«Сказка о Синдбаде-мореходе » из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 
проблематика.
Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению.
БРАТЬЯ ГРИММ
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
О. ГЕНРИ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих г. о детстве — с улыбкой и 
всерьез (дети и взрослые в рассказе). Развитие речи: рассказ от другого лица.
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 
мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.
Итоговый урок- 1 час.   Итого: 68 часов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Литература» для 6 класса рассчитано

на 68 часов ( 2 часа в неделю)

№ Тема урока Количество
часов по программе

В т.ч. работ по
развитию речи

1 Введение. 1
2 Из  греческой  мифологии. 4

3 Из  устного народного  творчества. 7
4 Из древнерусской литературы. 2

5 Из литературы  XVIII  века. 1

6 Из литературы XIX века. 21 2

7 Из  литературы  XX  века. 22 1

8 Из  зарубежной  литературы. 5

9 Итоговый урок. 1

ИТОГО: 68 3

7 класс
Учебник: Литература, 7 класс Автор-сост. Г.С. Меркин. 
– М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2015.
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               Рабочая  программа  по   литературе   для  7  класса  составлена  на  основе
образовательной  программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  программой  формирования
УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 7  классах по УМК.
 Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. 
Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2015.         Согласно учебному плану 
МОБУ СОШ с.Засечное на изучение литературы в 7 классе отводится 68 часов из расчета 2
часа в неделю.
Планируемые результаты освоения литературы:

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам литературы;
 понимание важности процесса обучения;
 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:
понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;

     самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности;
     первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
     понимания чувств одноклассников, учителей;

представления о значении литературы   для   познания окружающего мира.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
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. 

Познавательные:
Ученик научится:

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 
изданиях, рекомендуемых учителем; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 
учебной литературе; 
- 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; 
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- 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). 

Коммуникативные:
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. 

Предметные результаты:
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). 
Из древнерусской литературы.
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). 
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Из русской литературы XVIII века.
Ученик научится:
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:
- 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; 
Из литературы XIX века.
Ученик научится:
-составлять первичный проект (индивидуальный, коллективный), электронную презентацию, 
выполнять проектную деятельность по алгоритму. 
-понимать стихотворный текст, выразительно читать стихотворение, определять его тему, 
анализировать стихотворение по алгоритму выполнения задания. 
-понимать и воспроизводить сюжет произведения, выявлять его основную нравственную 
проблематику,  обсуждать поступки литературных героев и  аргументированно выражать свое
мнение о них. 
-выявлять основную идею эпического произведения, выделять в нем главные эпизоды, 
устанавливать причинно-следственные связи между ними, видеть авторскую позицию, 
составлять сравнительную характеристику героев, анализировать произведение эпоса, 
использовать литературные термины в устной речи, понимать гуманистическую 
направленность произведения. 
Ученик получит возможность научиться:
-применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 
формировать навыки выразительного чтения, самоконтроля, коллективного взаимодействия. 
-составлять план учебных действий для раскрытия цели урока (уметь рассказывать, о чем 
произведение и какова его тема), проводить исследование прочитанного текста, формировать 
навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания совершенных действий в 
форме речевых значений. 
-сотрудничать в коллективе, формулировать возможный вариант решения проблемы, 
определять последовательность решения задач для достижения цели,   обсуждать разные 
точки зрения и вырабатывать общее мнение, обосновывая и доказывая свое.
Из литературы XX  века.
Ученик научится:
-анализировать текст, давать характеристики героям повести, выделять существенное и 
главное по теме в тексте, выделять нравственную проблему,  определять композиционно-
языковые особенности повествования, составлять план и подбирать материалы по теме 
сочинения. 
-выразительно читать стихотворения, анализировать поэтический текст, использовать навыки 
проектной деятельности. 
-объяснять жанровые особенности произведения, сопоставлять их одно с другим, находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства, объяснять их роль,  выяснять значения 
незнакомых слов,  выразительно пересказывать, обобщать и систематизировать полученные 
знания, закреплять умения и навыки, развивать творческие способности, патриотические 
чувства. 
-применять методы информационного поиска, осознанно и произвольно строить 
высказывания в устной и письменной  форме, овладеть навыками монологической речи,  
смыслового чтения, уметь видеть тему и проблему произведения, самостоятельно создавать 
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способы решения проблем творческого и поискового характера, анализировать предмет с 
целью выделения существенных признаков. 
Ученик получит возможность научиться:
 -пользоваться приемом продуктивного чтения выполнять учебные действия, планировать 
алгоритм ответа в соответствии с поставленной целью, развивать способности к регуляции 
деятельности по решению поставленных задач, формировать умение работать в группах и 
самостоятельно. 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; уметь определять общую цель и пути ее 
достижения, ставить вопросы, обращаться за помощью, устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор, научиться планировать ответ, 
комментировать полученную информацию. 
-анализировать эпизод, определять авторское отношение к описываемым событиям, 
сравнивать данное произведение со стихотворениями русских поэтов о родной природе и о 
Родине; сопоставлять художественное произведение с живописным полотном, понимать 
чувства героев.
-выразительно читать текст,  отвечать на проблемные вопросы.
Из зарубежной литературы.
Ученик научится:
- выразительно читать и пересказывать текст, характеризовать героя и его поступки, 
прослеживать изменения в поведении и характере героя, понимать значение произведения в 
истории литературы, обобщить и систематизировать полученные знания, закрепить умения и 
навыки. 
-владеть навыком смыслового чтения, формировать навыки выразительного чтения, развивать
навыки анализа художественного текста, выдвигать гипотезы при работе с текстом и их 
обосновывать. 
-понимать текст в общем, искать и выделять необходимую информацию, а также 
синтезировать полученную информацию для составления ответа. 
-выполнять учебные действия, уметь планировать алгоритм ответа, корректировать ответ. 
Ученик получит возможность научиться:
-развивать способности к регуляции учебной деятельности (самостоятельность, 
целенаправленность), научиться комментировать полученную информацию.
 - выполнять учебные действия постановки задачи на основе узнанного, подбирать в тексте 
доказательства своим гипотезам, мобилизовать энергию, волю и знания для достижения цели.
 -уметь применять полученные знания при ответе, адекватно использовать речевые средства и
грамотно конструировать ответ.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Введение- 1 час

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Былины- 1 час
«Илья Муромец и Соловей- разбойник». Воплощение в былине нравственных свойств русского
народа, прославление мирного труда. 
Своеобразие  былины.  Поэтичность.  Тематическое  различие  Киевского  и  Новгородского
циклов  былин.  Своеобразие  былинного  стиха.  Собирание  былин.  Собиратели.  (Для
самостоятельного чтения.)

Русские народные песни. Обрядовая поэзия- 1 час.
  ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА- 2 ЧАСА.

«И  вспомнил  Олег  коня  своего», «Повесть  о   Петре   и    Февронии   Муромских».
Нравственные  заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.
Теория литературы. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  18  ВЕКА

Михаил Васильевич Ломоносов- 2 часа
Краткий рассказ об ученом и поэте.
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«К  статуе  Петра  Великого»,  «Ода  на  день  восшествия  на Всероссийский престол ея
Величества  государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года»  (отрывок).
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру.
Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина.
Теория   литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин- 1 час.
 Краткий рассказ о поэте. «Властителям и судиям». Размышления о смысле жизни, о судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества.
Д. И. Фонвизин- 3 часа.
Слово о писателе.
«Недоросль»  (сцены).  Сатирическая  направленность  комедии.  Проблема  воспитания
истинного гражданина.
Те о р и я  л и т е р ату р ы .  Понятие  о  классицизме.  Основные  правила  классицизма  в
драматическом произведении.

Из литературы XIX века
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 19  ВЕКА

Александр Сергеевич Пушкин-3 часа
Краткий рассказ о писателе.
«Полтава»    («Полтавский    бой),   «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к истории
России.  Мастерство  в  изображении  Полтавской  битвы,  прославление  мужества  и  отваги
русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и
Карла  XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге».
Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения.
Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов
Древней Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов- 4 часа.
 Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания
характеров  и  идеи  поэмы.  Смысл  столкновения  Калашникова  с  Кирибеевичем  и  Иваном
Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду
до конца.
Особенности  сюжета  поэмы.  Авторское  отношение  к  изображаемому.  Связь  поэмы  с
произведениями  устного  народного  творчества.  Оценка  героев  с  позиций народа.  Образы
гусляров. Язык и стих поэмы.
«Родина».
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).

Николай Васильевич Гоголь- 1 час.
 Краткий рассказ о писателе.
«Шинель». 
Теория литературы. Роды литературы: эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев- 1 час.
 Краткий рассказ о писателе.
«Хорь и Калиныч», «Певцы», «Нищий». Художественные особенности рассказа.
Теория   литературы. 
Николай Алексеевич Некрасов-2 часа. 
Краткий рассказ о писателе.
«Русские  женщины»  («Княгиня  Трубецкая»).  Историческая  основа  поэмы.  Величие  духа
русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные
особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления  у  парадного  подъезда».  Боль  поэта  за  судьбу  народа.  Своеобразие
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория  литературы.  Поэма  (развитие  понятия).  Трехсложные  размеры  стиха  (развитие
понятия).
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин-2 часа.
 Краткий рассказ о писателе.
«Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов  прокормил».  Нравственные  пороки
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности
мужика. Сатира в «Повести...».
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой- 1 час.
 Краткий рассказ о писателе.
«Севастополь в декабре-месяце».
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).
Герой-повествователь (развитие понятия).
Н.С. Лесков-4 часа.
«Левша».
Ф.И. Тютчев- 1 ч.
А.А. Фет-1 час
Поэзия 19 века о России. 
Н.М. Языков, И.С. Никитин, А.Н. Майков, А.К. Толстой- 1 час.
 «Стихи»
Антон Павлович Чехов- 2 часа.
Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон».  Живая  картина  нравов.  Осмеяние  трусости  и  угодничества.  Смысл  названия
рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.
«Смерть чиновника» Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и
обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX   ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин-2 часа.
Краткий рассказ о писателе. «Кукушка», «Как я пишу».  
А.И. Куприн.- 2 часа.
А.И. Куприн. «Куст сирени».
А.И. Куприн. «Чудесный доктор».

Максим Горький-6 часов
Краткий рассказ о писателе.
«Детство».  Автобиографический  характер  повести.  Изображение  «свинцовых  мерзостей
жизни».  Дед Каширин.  «Яркое,  здоровое,  творческое в  русской жизни» (Алеша,  бабушка,
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»).
Теория  литературы.  Понятие  о  теме  и  идее  произведения  (начальные  представления).
Портрет как средство характеристики героя.
А. Грин. «Алые паруса»- 2 часа.
Владимир Владимирович Маяковский- 2 часа.
 Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение,  бывшее с Владимиром Маяковским летом на  даче».  Мысли
автора  о  роли  поэзии  в  жизни  человека  и  общества.  Своеобразие  стихотворного  ритма,
словотворчество  Маяковского.
Теория   литературы. Лирический герой (начальные
представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение
(начальные представления).
С.Есенин- 1 час.
«Я покинул родимый дом».
И.С. Шмелёв-1 час
 «Русская песня».
М.М. Пришвин- 1 час
«Москва-река».

К.Г. Паустовский-1 час
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 «Мещёрская сторона».

Н.А. Заболоцкий- 1 час

 «Не позволяй душе лениться».

На дорогах войны
Александр Трифонович Твардовский- 1 час.
Краткий рассказ о поэте.
«Снега  потемнеют  синие.,.»,  «Июль  —  макушка  лета...»,  «На  дне  моей  жизни...».
Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Интервью  с  поэтом  —  участником  Великой  Отечественной  войны.  Героизм,  патриотизм,
самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в  стихотворениях  поэтов—
участников войны. Ритмы и образы военной лирики.
Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр  публицистики  (начальные
представления).

Лирика поэтов- участников ВОв-3 часа.
Б.Л. Васильев. «Летят мои кони», «Экспонат №».
В.М. Шукшин-2 часа
 «Слово о малой родине», «Микроскоп».

Стихи русских поэтов 20 века о России- 2 часов.
Песни  на слова  русских поэтов XX века.

Г. Тукай, А. Ахматова, М. И. Цветаева, И. Северянин, А. Я. Яшин, А.И.  Фатьянов, 
К. Ш.Кулиев, Р. Г. Гамзатов, А. А. Вознесенский, А. Д. Дементьев.

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ- 6 часов.

У. Шекспир. «Сонеты».
Мацуо Басё.
Роберт Льюис Стивенсон. «Остров сокровищ».
Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей».
Янка Купала. «Мужик», «А кто там идёт?», «Алеся».
Роберт Бернс. Особенности творчества.
«Возвращение солдата». Представления народа о справедливости и честности. 
Народнопоэтический характер произведения.
Итоговый урок- 1 час.
Итого: 68 часов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Литература» для 7 класса рассчитано 

на 68 часов ( 2 часа в неделю)

№ Тема
Количество часов 

Всего В т.ч. работ по
развитию речи

1 Введение. 1
2 Былины. 1
3 Русские народные песни. 1
4 Древнерусская литература. 2
5 М.В. Ломоносов. 2
6 Г.Р. Державин. 1 1
7 Д.И. Фонвизин. «Недоросль». 3
8 А.С. Пушкин. 3
9 М.Ю. Лермонтов. 4
10 Н.В. Гоголь. 1
11 И.С. Тургенев. 1
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12 Н.А. Некрасов. 2
13 М.Е. Салтыков- Щедрин. 2
14 Л.Н. Толстой. 1
15 Н.С. Лесков. 4
16 Ф.И. Тютчев. 1
 17 А.А. Фет 1
18 Поэзия 19 века о России. 1
19 А.П. Чехов. 2
21 И.А. Бунин. 2
22 А.И. Куприн. 2
23 М. Горький. 6 1
24 А. Грин. 2
25 В.В. Маяковский. 2
26 С.А. Есенин 2
27 И.С. Шмелёв. 2
28 М.М. Пришвин. 1
29 К.Г. Паустовский. 1
30  Н.А. Заболоцкий. 1
31 А.Т. Твардовский. 1
32 Лирика поэтов- участников Великой 

Отечественной войны.
3

33 Поэты 20 века о России. 2
34 Зарубежная литература. 6
35 Итоговый урок. 1

Итого: 68 2

8 класс
Учебник: Литература, 8  класс  Автор-сост. Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово –
РС», 2019.      
               Рабочая  программа  по   литературе   для  8  класса  составлена  на  основе
образовательной  программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  программой  формирования
УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 8  классах по УМК.
 Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. 
Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2019.         Согласно учебному плану 
МОБУ СОШ с.Засечное на изучение литературы в 8 классе отводится 68 часов из расчета 2
часа в неделю.
Планируемые результаты освоения литературы:

Личностные результаты:
Личностными результатами обучающихся основной школы, формируемыми при изучении
предмета «Литература», являются:
1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов;
2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 
универсальных учебных действий.

1) Регулятивные УУД:
Ученик научится:
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- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей;
- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;

Ученик получит возможность научиться:
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
2) Познавательные УУД:

Ученик научится:
- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 
воспринятого на слух;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема);
- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);
- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;

Ученик получит возможность научиться:

- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.
3) Коммуникативные УУД:

Ученик научится:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;
- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выборы;
- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;
- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;

Ученик получит возможность научиться:

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 
диалога;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
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- задавать вопросы.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—
XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 
звучания;
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 
героев одного или нескольких произведений;
- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа);
- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
- понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

3) в коммуникативной сфере:
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 
или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 
уметь вести диалог;
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Литература. 8 класс.

Художественная литература и история-1 час
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
Устное народное творчество-4 ч

Введение-1 час
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
Устное народное творчество- 4 часа
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В мире русской народной песни (лирические,  исторические песни).  Отражение жизни
народа в народной песне: «Иван Грозный молится по сыне»

Теория  литературы.  Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).  Предание
(развитие представлений).

Из древнерусской литературы- 5 часов
Житие Сергия Радонежского, Житие Александра Невского.

Из литературы 18века-4 часа.
Г.Р. Державин. «Памятник», Н.М. Карамзин . «Бедная Лиза».

Из литературы XIX века-32 часа
В.А. Жуковский.- 2 часа, Кондратий Федорович Рылеев- 1 час.
 Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками.
((Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы,

один из предводителей казаков, Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева
— основа песни о Ермаке.

Те о р и я  л и т е р ат у р ы .  Дума (начальное представление).

Александр Сергеевич Пушкин- 9 часов.
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.
«Туча»,  Разноплановость  содержания  стихотворения  — зарисовка  природы,  отклик  на

десятилетие восстания декабристов.
К***  («Я  помню  чудное  мгновенье...»),  Обогащение  любовной  лирики  мотивами

пробуждения души к творчеству.
«19  октября».  Мотивы  дружбы,  прочного  союза  и  единения  друзей.  Дружба  как

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера

(«Береги честь  смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин —
антигерой.  Значение  образа  Савель-ича  в  романе.  Особенности  композиции.  Гуманизм  и
историзм  Пушкина.  Историческая  правда  и  художественный  вымысел  в  романе.
Фольклорные  мотивы  в  романе.  Различие  авторской  позиции  в  «Капитанской  дочке»  и
«Истории Пугачева».

Те о р и я  л и т е р ату р ы .  Историзм  художественной  литературы  (начальные
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).

Михаил Юрьевич Лермонтов- 4 часа.
Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в

его творчестве.
«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в

чуждом  ему  обществе.  Свободный,  мятежный,  сильный  дух  героя.  Мцыри  как
романтический  герой.  Образ  монастыря  и  образы  природы,  их  роль  в  произведении.
Романтически-условный историзм поэмы.

Теория  л и т е р ату р ы .  Поэма  (развитие  представлений).  Романтический  герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь.- 5 часов
 Краткий  рассказ  о  писателе,  его  отношение  к  истории,  исторической  теме  в

художественном произведении.
«Ревизор».  Комедия  «со  злостью  и  солью».  История  создания  и  история  постановки

комедии.  Поворот  русской  драматургии  к  социальной  теме.  Отношение  современной
писателю  критики,  общественности  к  комедии  «Ревизор».  Разоблачение  пороков
чиновничества,  Цель  автора — высмеять «все  дурное в  России» (Н.  В.  Гоголь).  Новизна
финала,  немой  сцены,  своеобразие  действия  пьесы  «от  начала  до  конца  вытекает  из
характеров»  (В.  И.  Немирович-Данченко).  Хлестаков  и  «миражная  интрига»  (Ю.  Манн).
Хлестаковщина как общественное явление.

Теория  литературы.  Комедия  (развитие  представлений).  Сатира  и  юмор  (развитие
представлений).

«Шинель».  Образ  «маленького  человека»  в  литературе.  Потеря  Акакием  Акакиевичем
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не-
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злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.

И.С. Тургенев-2 часа.
Н.А.Некрасов- 1час
А.А. Фет- 2 часа
А.А. Островский-2 часа
Лев Николаевич Толстой- 5 часа.
 «После  бала».  Идея разделенности  двух  России.  Противоречие  между  сословиями и

внутри  сословий.  Контраст  как  средство  раскрытия  конфликта.  Психологизм  рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.

Те о р и я  литературы.  Художественная  деталь.  Антитеза  (развитие  представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.

Из литературы XX века-17 часов
М. Горький. - 5 часов
В.В. Маяковский- 1 час.

Писатели улыбаются. М.М. Зощенко, Тэффи- 2 часа.
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная

„Сатириконом"»  (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и
способы  создания  сатирического  повествования.  Смысл  иронического  повествования  о
прошлом.М.  Зощенко.  «История  болезни»;  Тэффи.  «Жизнь  и  воротник».  Для
самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.

Н.А. Заболоцкий- 1 час.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов-  2 часа.
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,

защищающих свою Роди'у:  М.  Исаковский.  «Катюша»,  «Враги сожгли родную хату»;  Б.
Окуджава.  «Песенка  о  пехоте»,  «Здесь  птицы  не  поют..,»;  А.  Фатьянов.  «Соловьи»;  Л.
Ошанин.  «Дороги»  и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной
войны.  Их  призывно-воодушевляющий  характер.  Выражение  в  лирической  песне
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Александр Трифонович Твардовский- 1  час.

 
Те о р и я  л и т е р ат у р ы .  Фольклор  и  литература  (развитие  понятия).  Авторские

отступления как элемент композиции (начальные представления).
Виктор Петрович Астафьев- 2 часа.
 Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение

военного  времени.  Мечты  и  реальность  военного  детства.  Дружеская  атмосфера,
объединяющая жителей деревни.

Те ор ия  литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
В. Г. Распутин- 4 часа.

Из зарубежной литературы- 4 часа.
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.

Мигель де Сервантес. «Хитроумный идальго Дон Кихот».
Итоговый урок- 1ч.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Литература» для 8 класса рассчитано 

на 68 часов ( 2 часа в неделю)

№ Тема
Количество часов 

Всего В т.ч. работ по
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развитию речи
1 Художественная литература и история. 1

2 Устное народное творчество. «Иван 
Грозный молится по сыне».

4

3 Из древнерусской литературы. «Житие 
Сергия Радонежского». Житие 
Александра Невского.

5

4 Русская литература 18 века.
Г.Р. Державин. «Памятник». 
Н.М. Карамзин.  «Бедная Лиза».

4

5 Русская литература 19 века.
В.А. Жуковский. «Лесной царь»,
 «Невыразимое». К.Ф.Рылеев. «Иван 
Сусанин». А.С. Пушкин. «Завещание 
Кюхельбекера». «19 октября».
«И.И. Пущину», «Бесы». 
«Капитанская дочка».
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Н. В. 
Гоголь. «Ревизор». И.С. Тургенев. 
«Ася». Н.А.Некрасов. «Внимая ужасам
войны», «Зелёный шум».
А.А. Фет. «Зреет рожь над жаркой 
нивой», «Целый мир от красоты». 
«Учись у них - у дуба и берёзы».
А.А. Островский. «Снегурочка».
Л.Н. Толстой. «Отрочество». «После 
бала».

32 3

6 Русская литература 20 века.
М. Горький. «Макар Чудра».
«Мой спутник».
В.В. Маяковский. «Хорошее 
отношение к лошадям». Н.А. Тэффи. 
«Свои и чужие».
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». 
Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии 
в природе», «Некрасивая девочка».
М.В. Исаковский. «Катюша», «Враги 
сожгли родную хату». «Три 
ровесницы».
А.А. Твардовский.  «За далью- даль». 
В.П. Астафьев. «Фотография, на 
которой меня нет». В. Г. Распутин. 
«Уроки французского».

17 1

7 Из зарубежной литературы.
У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео 
и Джульетта. Мигель де Сервантес. 
«Хитроумный идальго Дон Кихот».

4

8 Итоги года. Рекомендация книг для 
летнего чтения.

1

Итого: 68 4

9 класс
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Учебник: Литература, 9 класс Автор-сост. С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А.
Чалмаев, «Русское слово», 2015..         

              Рабочая  программа  по   литературе   для  9  класса  составлена  на  основе
образовательной программы основного общего образования 
МОБУ СОШ с.  Засечное  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования,  с требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования, программой
формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 9  классах по
УМК.
 Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. 
С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев, «Русское слово», 2015..         Согласно учебному
плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение литературы в 9 классе отводится 99 часов из
расчета 3 часа в неделю.
Планируемые результаты освоения литературы:

Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:

1) российскую гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства  ответственности  перед Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою Родину,  прошлое  и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии
с общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное  сознание  и  поведение  в поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других
видах деятельности;

8) нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;

9) готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,
на протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение  оказывать
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

101



14) сформированностьэкологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.  

 Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
должны отражать:

1) умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать  все  возможные  ресурсы для  достижения  поставленных целей  и  реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать позиции других участников деятельности,  эффективно разрешать
конфликты;

3) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее  –  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение  языковыми средствами –  умение  ясно,  логично  и точно  излагать  свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметными результатами освоения программы по литературе являются:
1. в познавательной сфере:
 понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и

фольклоров других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских
писателей 19-20 вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

 понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их
современного звучания;

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному  из  литературных  родов  и  жанров;  понимать  и  формулировать  тему,  идею,
нравственный  пафос  литературного  произведения,  характеризовать  его  героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

 определение  в  произведениях  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);

 владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе
литературного произведения.

2. в ценностно-ориентационной сфере:
 приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
 формирование  собственного  отношения  к  произведениям  русской  литературы,  их

оценка;
 собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных

произведений;
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 понимание авторской позиции и свое отношение к ней.
3. в коммуникативной сфере:
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение

и адекватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием

образных  средств  русского  языка  и  цитат  из  текста;  отвечать  на  вопросы  по
прослушанному  или  прочитанному  тексту;  создавать  устные  монологические
высказывания разного типа, уметь вести диалог;

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных  произведений,  классные  и  домашние  творческие  работы,  рефераты  на
литературные и общекультурные темы.

4. в эстетической сфере:
 понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;

эстетическое  восприятие  произведений  литературы;  формирование  эстетического
вкуса;

 понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.

Содержание курса литературы в 9 классе.

Введение- 1 ч.
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ-6 ч.
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.

Богатство и разнообразие жанров.
«Слово  о  полку  Игореве». История  открытия  памятника,  проблема  авторства.

Художественные  особенности  произведения.  Значение  «Слова...»  для  русской  литературы
последующих веков.

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА-11 ч.
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил  Васильевич  Ломоносов. Жизнь  и  творчество.  Ученый,  поэт,  реформатор

русского литературного языка и стиха.
Д.И. Фонвизин. «Недоросль».

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего.  «Высокий»

слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции  Горация.  Мысль  о  бессмертии  поэта.  «Забавный  русский

слог»  Державина  и  его  особенности.  Оценка  в  стихотворении собственного  поэтического
новаторства.

Александр  Николаевич  Радищев. Слово  о  писателе.  «Путешествие    из
Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности.
Критика  крепостничества.  Автор  и  путешественник.  Особенности  повествования.  Жанр
путешествия  и  его  содержательное  наполнение.  Черты  сентиментализма  в  произведении.
Теория   литературы. Жанр путешествия.

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть  «Бедная  Лиза», стихотворение  «Осень». Сентиментализм.  Утверждение

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА-79 ч.
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия,

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
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Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности,

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр  баллады  в  творчестве  Жуковского:  сюжетность,  фантастика,

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-
сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и
смерти.  Баллада  «Светлана»  —  пример  преображения  традиционной  фантастической
баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры.
Светлана  —  пленительный  образ  русской  девушки,  сохранившей  веру  в  Бога  и  не
поддавшейся губительным чарам.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

Константин Николаевич Батюшков. Слово о поэте.
«Пробуждение»,  «Мой гений»,  «Есть наслаждение и в  дикости  лесов...». (Обзор.)

Поэзия чувственных радостей и удовольствий. Романтическая мечта о счастье, о домашнем
уюте, о наслаждении искусством, природой, любовью. Элегическая грусть о скоротечности
жизни человека.  Воспоминание как преодоление мыслей о смерти и разлуке.  Лирический
герой.

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Евгений Абрамович Баратынский. Слово о поэте. (Обзор.)
«Разуверение»,  «Муза»,  «Мой  дар  убог...». Разочарование  в  жизни,  в  любви  —

отличительная черта лирики Баратынского как элегического поэта. Зависимость элегических
настроений от высших роковых законов бытия. Своеобразие любовных и психологических
элегий. Баратынский как представитель «поэзии мысли».

(Произведения  Батюшкова  и  Баратынского  предлагаются  для  самостоятельного
прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя).

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая

сатира.  Общечеловеческое  звучание  образов  персонажей.  Меткий  афористический  язык.
Особенности  композиции  комедии.  Критика  о  комедии  (И.  А.  Гончаров.  «Мильон
терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения  «Деревня»,  «К  Чаадаеву»,  «К  морю»,  «Пророк»,  «Анчар»,  «На

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Одухотворенность,  чистота,  чувство  любви.  Дружба  и  друзья  в  лирике  Пушкина.
Раздумья о смысле жизни, о поэзии...

Поэма  «Цыганы». Герои  поэмы.  Мир  европейский,  цивилизованный  и  мир
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер
Алеко. Романтический колорит поэмы.

«Евгений  Онегин». Обзор  содержания.  «Евгений  Онегин»  —  роман  в  стихах.
Творческая история.  Образы главных героев.  Основная сюжетная линия и  лирические от-
ступления.

Онегинская  строфа.  Структура  текста.  Россия  в  романе.  Герои  романа.  Татьяна  —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина.
Автор  как  идейно-композиционный  и  лирический  центр  романа.  Пушкинский  роман  в
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая»
критика  — А.  А.  Григорьев;  «почвенники»  — Ф.  М.  Достоевский;  философская  критика
начала XX века; писательские оценки).

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта
и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение
их нравственных позиций в сфере творчества.

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
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«Герой  нашего  времени». Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  — первый
психологический роман в  русской  литературе,  роман о  незаурядной личности.  Главные и
второстепенные герои.

Особенности  композиции.  Печорин  —  «самый  любопытный  предмет  своих
наблюдений» (В. Г. Белинский).

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий.
Печорин  и  Вера.  Печорин  и  Мери.  Печорин  и  «ундина».  Повесть  «Фаталист» и  ее
философско-композиционное  значение.  Споры  о  романтизме  и  реализме  романа.  Поэзия
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.

Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно  и  грустно»,
«Дума»,  «Поэт»,  «Родина»,  «Пророк»,  «Нет,  не  тебя  так  пылко  я  люблю...». Пафос
вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.

Теория  литературы.  Понятие  о  романтизме  (закрепление  понятия).  Психологизм
художественной  литературы  (начальные  представления).  Психологический  роман  (на-
чальные представления).

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые  души» — история  создания.  Смысл  названия  поэмы.  Система  образов.

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма  о  величии России.  Первоначальный замысел и  идея  Гоголя.  Соотношение  с

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое
своеобразие  произведения.  Причины  незавершенности  поэмы.  Чичиков  как  антигерой.
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического
изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или
саркастический смех,  ироническая насмешка,  издевка,  беззлобное комикование, дружеский
смех (развитие представлений).
Итоговый урок- 1 ч.
Итого: 99 часов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Литература» для 9 класса рассчитано 

на 99 часов ( 3 часа в неделю)

Тема
Количество часов 

Всего В т.ч. работ по
развитию речи

Введение. 2

Из древнерусской литературы. 6 1

Из литературы 18 века. 11
Из русской литературы 19 века. 79 10
Итого: 99 7

105



Аннотация к рабочей программе по родному русскому языку 5-9 классы

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

5 КЛАСС

Рабочая программа по родному русскому языку для 5 класса составлена на основе 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, программой 

формирования УУД.

Рабочая программа (далее – программа) разработана на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и  родная литература», а также на основе Примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года № 

2/18).

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому родному языку, а 

также определяет содержание учебного предмета «Русский родной язык» в 5 классе.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Русский родной язык»
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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 в соответствии с ФГОС ООО. Достижение 

планируемых результатов обусловленную дополнительным характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в регионе с полиэтническим составом 

населения.

Изучение курса русского родного языка в 5 классе направлено на достижение 

следующих результатов:

Личностные результаты:

 воспитание  гражданственности  и  патриотизма  на  основе  представления  о

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 осознание  национального  своеобразия  русского  языка,  развитие

познавательного интереса к языку, а через него – к родной (русской) культуре;

 понимание  определяющей  роли  родного  (русского)  языка  в  развитии

интеллектуальных  и  творческих  способностей  личности,  повышение  уровня

самостоятельности в приобретении знаний;

 формирование  волонтёрской  позиции  в  отношении  популяризации  родного

(русского) языка;

 осознание необходимости уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России, проживающих на территории региона.

Метапредметные результаты:

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

 овладение культурой межнационального общения;

 развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение

практического опыта проектно-исследовательской работы по русскому языку;

 повышение  уровня  функциональной  грамотности  на  основе  овладения

современными  стратегиями  чтения,  умениями  работать  с  текстом,  осуществлять

информационный  поиск,  извлекать,  преобразовывать  и  использовать  необходимую

информацию.

Предметные результаты:
 углубление и расширение знаний о таких явлениях и категориях современного

русского литературного языка,  которые обеспечивают его нормативное,  уместное,  этичное

использование  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  об  основных  нормах  русского

литературного языка; о стилистических ресурсах русского языка;
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 расширение  представления  о  национальной  специфике  русского  языка  и

языковых единиц,  прежде всего единиц лексики 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.

Достижение  указанных  результатов  осуществляется  в  процессе  формирования  и

развития коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций обучающихся.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане

Программа по русскому родному языку отражает требования к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы в 5 классе и рассчитана на 

учебную нагрузку в объеме 34 часов в год (1 час в неделю).

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.

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» (34 часа)

Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература». Блоки (модули) 

программы сопровождают и поддерживает, но не дублируют его, обучение носит 

преимущественно практико-ориентированный характер.

Раздел 1. Язык и культура (10 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; 
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ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой,

с сватьей бабой Бобарихой 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.  

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 (10 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.
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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, глаголов в

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 
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речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление 

формы «он».

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 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 – 4 ч.

Требования к результатам освоения рабочей программы по русскому родному 

языку в 5 классе

1. Язык и культура.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; 
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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; 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;

знание норм русского речевого этикета; понимание его национальной специфики в 

сравнении 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.

2. Культура  речи.  Овладение  основными  нормами  русского  литературного

языка(орфоэпическими, лексическими, грамматическими), нормами речевого этикета;

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании и

анализе устных и письменных высказываний; осознание важности соблюдения норм

современного русского литературного языка для культурного человека:

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного

языкав пределах изученного материала и правил речевого этикета; 

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;

обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объёма

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на

родном языке в соответствии с ситуацией общения;

формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую

ценность;стремление к речевому самосовершенствованию;

осознанное  расширение  своей  речевой  практики,  развитие  культуры использования

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять

их совершенствование и развитие;

1) соблюдение  основных  орфоэпических  и  акцентологических  норм

современного  русского  литературного  языка:  произношение  имен

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ произношение гласных [э]‚  [о] после мягких
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согласных и шипящих; 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;

2) 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;

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;

3)  соблюдение  основных  грамматических  норм  современного  русского

литературного  языка:  употребление  заимствованных  несклоняемых  имен

существительных;  склонение  русских  и  иностранных  имен  и  фамилий,  названий

географических  объектов;  употребление  отдельных  грамматических  форм  имен

существительных,  прилагательных  (в  рамках  изученного); 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; употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

определение типичныхграмматических 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;  правильное

употребление  имён  существительных,  прилагательных,  глаголов  с   учётом  вариантов

грамматической нормы;

правильное  употребление  синонимических  грамматических  конструкций  с  учётом
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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;

соблюдение  норм  русского  этикетного  речевого  поведения  в  ситуациях  делового

общения;

соблюдение  основных  орфографических  норм  современного  русского

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);

соблюдение  основных  пунктуационных  норм  современного  русского

литературного языка (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‚ паронимовдля 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 для определения нормативного написания

слов.

3.  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
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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; 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  (план,  аннотация);  использование

таблиц, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;

уместное  использование  некоторых  коммуникативных  стратегий  и  тактик  устного

общения: убеждение, комплимент, похвала, просьба, принесение извинений, поздравление и

др., 

владение  приемами  диалога  и  монолога,  участие  в  беседе,  владение  правилами

корректного речевого поведения в споре;

создание  устных  и  письменных  текстов  разных  структурных  типов  (описание,

повествование, рассуждение) и жанров (объявление, инструкция, письмо и др.); 

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  (тема)  и  концептуальной  (основная  мысль)

информации текста, его сильных позиций; 

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.

Тематическое планирование
5 – 9 классы

Тематическое планирование курса
«Родной русский язык»

5 класс (17 час.)

№
уроков

Тема по курсу «Родной
русский язык»

Тема по программе 
«Русский язык»

Деятельность
обучающихся
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1 РЯ в жизни общества и 
государства (национальный 
язык, государственный язык, 
язык межнационального 
общения).  Язык – 
хранилище духовной и 
материальной культуры 
народа.

Язык и человек. Общение 
устное и письменное.

Подготовка 
сообщений о 
деятелях русской 
культуры

2 Текст как единица языка и 
речи. Понятие о 
прецедентных текстах  
русской культуры 
(пословицы, поговорки, 
загадки, сказки и пр.)

Повторение изученного в 
начальной школе. Фонетика, 
графика, орфография.
Рр: Текст

Проект: 
составление 
сборника текстов

3 Слова с национально-
культурным компонентом, 
народнопоэтические 
символы.Русские имена. 

Повторение изученного в 
начальной школе. Части 
речи.
Рр: Тема и основная мысль
текста

Подготовка 
сообщения об 
истории имени

4 Крылатые слова и 
выражения из прецедентных 
текстов.

Словосочетание. Простое 
предложение. Члены 
предложения.

Проект: создание 
сборника 
крылатых 
выражений

5 Язык и речь. Понятие о 
культуре речи. 
Выразительность, чистота и 
богатство речи. Обращения в
русском речевом этикете.

Пунктуация. Предложения с 
однородными членами и 
обращениями.
Рр: Письмо

Сочинение в 
жанре письма

6 Виды речевой деятельности. 
Речь устная и письменная. 
Средства выразительности 
устной и письменной речи.
Формы речи: диалог, 
монолог

Прямая речь. Диалог. Разыгрывание
диалогов 

7 Краткая история русской 
письменности. Создание 
славянского алфавита. 
Композиционные формы 
описания, повествования, 
рассуждения.

Фонетика и графика. Устный рассказ

8 Понятие о языковой норме. 
Основные орфоэпические 
нормы современного 
русского языка. Варианты 
нормы.

Фонетика и графика. 
Орфоэпия.

Орфоэпический 
практикум 

9 Основные лексические 
нормы современного 
русского языка.

Лексика Практикум по 
редактированию

10 Национальная специфика 
слов с живой внутренней 
формой. Понятие об 
этимологии. Происхождение 
названий старинных русских
городов.

Морфемика. Корень слова Проект: Словарь 
одного слова
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11 Функциональные 
разновидности языка. Язык 
художественной литературы, 
фольклорных текстов. 
Особенности употребления в
них слов с  суффиксами  
субъективной оценки

Морфемика. Орфография Анализ текста

12 Функциональные 
разновидности языка. 
Учебно-научный стиль. План
ответа на уроке, план текста.

Части речи. Имя 
существительное

Составление 
плана. Рассказ 
(пересказ) по 
плану

13 Основные грамматические 
нормы в области имен 
существительных (трудные 
случаи определения рода, 
образования форм числа)

Имя существительное Практикум по 
редактированию

14 Функциональные 
разновидности языка. 
Официально-деловой стиль: 
объявление

Имя прилагательное Практикум по 
редактированию

15 Функциональные 
разновидности языка. 
Публицистический стиль: 
устное выступление, девиз, 
слоган.

Глагол Устное 
выступление

16 Функциональные 
разновидности языка. 
Разговорная речь: просьба, 
извинение.

Глагол Разыгрывание 
ситуаций

17 Речевой  этикет. Правила 
русского речевого этикета: 
нормы и традиции.

Повторение изученного в 5 
классе

Решение 
коммуникативных
задач

6 класс (17 час.)
№

уроков
Тема по курсу «Родной

русский язык»
Тема по программе 

«Русский язык»
Деятельность
обучающихся

1 Понятие о литературном 
языке. Виды языковых норм. 
Краткая история русского 
литературного языка

Русский язык в современном 
мире

Практикум по 
использованию 
эффективных 
приемов чтения

2 Основные орфоэпические 
нормы. Стили 
произношения. 
Стилистические 
особенности произношения  
и ударения

Повторение пройденного в 5 
классе

Работа с 
орфоэпическим 
словарем

3 Основные лексические 
нормы. Точность 
словоупотребления. 
Просторечие, диалектизмы. 
Диалекты как часть 
народной культуры

Лексика и фразеология Подготовка 
сообщений об 
использовании 
диалектизмов в 
художественной 
речи

4 Национально-культурная 
специфика русской 
фразеологии

Лексика и фразеология. 
Словообразование.

Проект: создание 
фразеологического
словаря
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5 Лексические заимствования 
как результат 
взаимодействия 
национальных культур

Словообразование. 
Орфография

6 Основные грамматические 
нормы в области 
словоизменения имен 
существительных

Имя существительное Практикум по 
редактированию

7 Функциональные 
разновидности языка. 
Разговорная речь. Рассказ о 
событии, «бывальщины»

Имя существительное Сочинение в 
жанре рассказа

8 Основные грамматические 
нормы в области 
словоизменения имен 
прилагательных

Имя прилагательное Практикум по 
редактированию

9 Функциональные 
разновидности языка. 
Учебно-научный стиль: 
тексты описательного типа

Имя прилагательное Структурный 
анализ текста

10 Основные грамматические 
нормы в области 
словоизменения и 
употребления имен 
числительных

Имя числительное Практикум по 
редактированию

11 Функциональные 
разновидности языка 
Учебно-научный 
стиль:научное сообщение

Имя числительное. Подготовка 
сообщений

12 Особенности 
формообразования и 
употребления местоимений 
(в т.ч. этикетное)

Местоимение Практикум по 
редактированию

13 Функциональные 
разновидности языка. 
Публицистический стиль: 
устное выступление

Местоимение Подготовка 
выступления

14 Особенности 
формообразования и 
употребления глаголов

Глагол Практикум по 
редактированию

15 Функциональные 
разновидности языка.Язык 
художественной литературы

Глагол Практикум по 
анализу текста

16 Функциональные 
разновидности языка.

Глагол

17 Речевой  этикет. 
Национальные особенности 
русского речевого этикета. 
Этикет и этические нормы

Повторение изученного в 6 
классе

Разыгрывание 
этикетных 
ситуаций

7 класс (17 час.)
№

уроков
Тема по курсу «Родной

русский язык»
Тема по программе 

«Русский язык»
Деятельность
обучающихся

1 Связь истории языка с 
историей общества. 
Факторы, влияющие на 

Русский язык как 
развивающееся явление
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развитие языка
2 Отражение в лексике 

истории общества 
(архаизмы, историзмы). 
Перераспределение пластов 
лексики между активным и 
пассивным запасом

Повторение пройденного в 5 
– 7 классах

Практикум по 
редактированию

3 Лексические заимствования 
последних десятилетий. 
Употребление иноязычных 
слов как проблема культуры 
речи

Причастие Практикум по 
редактированию

4 Основные орфоэпические и 
грамматические нормы  в 
области причастий

Причастие Тест по культуре 
речи

5 Текст. Основные типы 
текстовых структур

Причастие. Орфография Анализ текста

6 Информационная роль 
заголовков

Деепричастие Проект 
(исследование)

7 Публицистический стиль. 
Тексты аргументативного 
типа (объяснение, 
рассуждение, 
доказательство)

Наречие Анализ текста

8 Публицистический стиль. 
Текст рекламного 
объявления

Наречие Создание текста 
объявления

9 Грамматические нормы в 
области деепричастий и 
наречий

Наречие. Слова категории 
состояния

Практикум по 
редактированию

10 Грамматические нормы в 
области употребления 
предлогов

Предлог Тест по культуре 
речи

11 Традиции русского речевого 
общения. Коммуникативные 
стратегии и тактики устного 
общения

Предлог Решение 
коммуникативных
задач

12 Разговорная речь. Беседа. 
Спор. Правила поведения в 
споре

Союз Составление  
рекомендаций 
(памяток)

13 Дискуссия. Дебаты Союз Деловая игра
14 Язык художественной 

литературы. Виды 
информации в 
художественном тексте

Частица Смысловой 
анализ текста

15 Язык художественной 
литературы. Притча

Частица Сочинение

16 Речевой  этикет. Русская 
речевая манера общения.

Междометия, 
звукоподражательные слова

Подготовка 
рекомендаций 
(памяток)

17 Невербальный этикет 
общения

Повторение пройденного в 7 
классе

Разыгрывание 
этикетных 
ситуаций

8 класс (17 час.)
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№
уроков

Тема по курсу «Родной
русский язык»

Тема по программе 
«Русский язык»

Деятельность
обучающихся

1 Место русского языка среди 
других языков мира. 

Функции русского языка в 
современном мире.

2 Формирование и развитие 
русского литературного 
языка. Роль 
старославянского языка в 
этом процессе

Повторение пройденного в 5 
– 7 классах

3 Группы слов по их 
происхождению. Точность 
словоупотребления 
заимствованных слов 
(орфоэпические и 
лексические нормы)

Словосочетание. Простое 
предложение

Тест по культуре
речи

4 Грамматические нормы в 
области построения 
словосочетаний, Нормы 
согласования подлежащего и 
сказуемого

Простые двусоставные 
предложения. Главные члены
предложения

Практикум по 
редактированию

5 Терминология и точность 
речи. Особенности 
употребления терминов в 
разных стилях речи

Второстепенные члены 
предложения

Практикум по 
редактированию

6 Способы получения и 
переработки информации. 
Эффективные приемы 
слушания

Простые односоставные 
предложения

Практикум по 
аудированию

7 Правила отражения 
информации во вторичных 
текстах. План. Тезисы. 
Кластер

Простые односоставные 
предложения

Составление 
кластера

8 Грамматические нормы 
построения предложений с 
однородными членами. 
Типичные ошибки 

Однородные члены 
предложения

Практикум по 
редактированию

9 Способы и правила 
эффективной аргументации

Однородные члены 
предложения

Практикум по 
аргументации

10 Доказательство в 
рассуждении. Виды 
доказательств. Способы 
опровержения доводов 
оппонента

Обращения, вводные слова и 
междометия

Сочинение-
рассуждение

11 Специфика оформления 
текста как результата 
проектной 
(исследовательской) 
деятельности

Обособленные члены 
предложения

12 Учебно-научная дискуссия. 
Слово на защите реферата

Обособленные члены 
предложения

Деловая игра

13 Обращение, называние 
другого и себя в речевом 
этикете разных народов

Обособленные члены 
предложения

Разыгрывание 
этикетных 
ситуаций

14 Этикет письма. Виды писем. 
Письмо другу

Обособленные члены 
предложения

Практикум по 
составлению 
писем
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15 Самохарактеристика и 
самопрезентация в деловом 
и бытовом общении

Прямая и косвенная речь Составление 
самопрезентаци
и

16 Сетикет: принципы и 
правила общения в 
социальных сетях

Прямая и косвенная речь Подготовка 
рекомендаций 
(памяток)

17 Речевая агрессия. Этикетные 
стратегии и тактики 
противостояния ей.

Повторение и 
систематизация пройденного 
в 8 классе

Разыгрывание 
этикетных 
ситуаций

9 класс (17 час.)
№

уроков
Тема по курсу «Родной

русский язык»
Тема по программе 

«Русский язык»
Деятельность
обучающихся

1 Русский язык как зеркало 
национальной культуры и 
истории. Ключевые 
концепты русской культуры

Международное значение 
русского языка

2 Факторы, влияющие на 
развитие языка. Активные 
процессы в современном 
русском языке

Повторение и пройденного в 
5 – 8 классах

3 Основные орфоэпические 
нормы современного 
русского языка

Повторение и пройденного в 
5 – 8 классах

Работа с 
орфоэпическим 
словарем

4 Активные процессы в 
лексике. Основные 
лексические нормы и 
типичные ошибки

Союзные сложные 
предложения

Практикум по 
редактированию

5 Современные толковые 
словари русского языка

Сложносочиненные 
предложения

Работа с 
толковыми 
словарями

6 Основные грамматические 
нормы и типичные ошибки в
построении простого 
предложения

Сложносочиненные 
предложения

Практикум по 
редактированию

7 Основные грамматические 
нормы в построении 
сложного предложения

Сложноподчиненные 
предложения

Практикум по 
редактированию

8 Современные 
грамматические словари и 
справочники

Сложноподчиненные 
предложения

Практикум по 
редактированию

9 Виды текстов (сплошные, 
несплошные). 
Преобразования текстовой 
информации. Вторичные 
тексты

Сложноподчиненные 
предложения

Анализ текста

10 Аннотация. Конспект Сложноподчиненные 
предложения

Практикум по 
составлению 
вторичных 
текстов

11 Реферат Сложноподчиненные 
предложения

Составление 
реферата по 
тексту

12 Доклад, сообщение Бессоюзные сложные 
предложения

Деловая игра
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13 Деловое письмо, его 
структурные элементы и 
языковые особенности

Сложные предложения с 
разными видами связи

Практикум по 
составлению 
писем

14 Этикетное речевое 
поведение в ситуациях 
делового общения

Сложные предложения с 
разными видами связи

Разыгрывание 
этикетных 
ситуаций

15 Русский язык в Интернете. 
Правила информационной 
безопасности при 
контактном и дистантном 
общении

Сложные предложения с 
разными видами связи

Подготовка 
рекомендаций 
(памяток)

16 Этика и этикет в 
электронной среде общения

Общие сведения о языке Подготовка 
рекомендаций 
(памяток)

17 Разговорная речь. Анекдот. 
Шутка

Повторение и 
систематизация пройденного 
в 9 классе

Примерные темы итоговых проектных работ
1. Интерактивный музей В.И. Даля (одного из лингвистов)
2. Как принимали гостей в средневековье (опыт лингвистической реконструкции)
3. Жаргонизмы в молодежном общении – норма или антинорма?
4. Лингва-франка, или Зачем нужен язык  межнационального общения
5. Образы-символы в творчестве…
6. Язык городской рекламы (лексические или синтаксические особенности)
7. Прецедентные тексты в рекламных слоганах
8. Топонимика моего района
9. Антропонимика сказок Пушкина
10.  Тайна имени 
11.  Создание программы школьного фестиваля «Диалог культур»
12.  Сравнительный словарь пословиц и поговорок народов Пензенской области
13.  Речевой портрет (литературного героя; реального человека – современного 

телеведущего, блогера и пр.)
14.  Юмор по… (особенности национального юмора)
15.  Изобразительно-выразительные средства языка науки (на материале одного из 

школьных учебников)
16.  Создание сценария школьного праздника «День русского языка»
17. Сборник стихов о русском (родном) языке
18.  Фразеологизмы в газетных заголовках (на материале одной из газет)
19.  Антропонимика моей семьи
20.  Национальные особенности речевого этикета: формулы приветствия русских и татар 

(мордвы,  чувашей)
21.  Языковые особенности названий современного женского иронического детектива
22.  Языковые особенности обращений в текстах (автора)
23.  «Модный» словарь  XIX века (по произведениям  А.С. Пушкина или другого автора)
24.  Жаргонизмы как средство художественной выразительности (на примере 

литературного произведения или кинофильма)
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Аннотация к рабочей программе по родной литературе 5-9 классы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

5 КЛАСС
Рабочая программа по родной литературе  для 5 класса составлена на основе образовательной
программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, программой формирования УУД.

Рабочая программа по родной (русской) литературе для 5 классов МОБУ СОШ с. Засечное
составлена на основе следующих документов:
 закона «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ.  
 Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11
и 14 федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”
 письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  от
20.12.2018 г. № 03-510 
 программы общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы   В.Я.
Коровин, В.П. Журавлёв, М. « Просвещение», 2017 год.
 основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с.
Засечное
Рабочая программа (далее – программа) разработана на основе требований ФГОС ООО к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования
по учебному предмету «Родная (русская) литература», входящему в образовательную область
«Родной язык и  родная литература», а также на основе Примерной программы по учебному
предмету  «Родная  (русская)  литература»,  одобренной  решением  федерального  учебно-
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методического объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года №
2/18).
Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательной  программы  5
класса МОБУ СОШ с. Засечное и даёт распределение учебных часов по разделам курса.

Программа включает три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета,
содержание учебного предмета,  тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

1. Планируемые результаты   освоения учебного предмета 
«Родная русская литература»

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родная  (русская)  литература»  направлена  на
достижение  школьниками  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов:
              Личностные
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому  и настоящему  многонационального народа России;
2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений;
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) 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;
5)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и   сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
6)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  результаты:  формирование  универсальных  учебных  действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
книги;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её
решения;
 владеть   основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Средством  формирования  регулятивных  УУД  служит  технология  продуктивного
чтения.
Познавательные  УУД:
 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно  пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные результаты:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 учиться работать в паре, группе;
 выполнять различные роли.
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Предметные результаты:
 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;
 понимание родной литературы как одной  из основных  национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
 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;
 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.
Учащиеся научатся:
• осознанно воспринимать авторов и содержание изученных произведений;
Учащиеся получат возможность научиться:
 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа;
 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;
 выделять  в  произведениях  элементы художественной формы и  обнаруживать  связи
между ними;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 пользоваться  основными  теоретико-литературными  терминами  и  понятиями  как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  сочинения,  эссе,  литературно-творческой
работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под  руководством
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения;
 выразительно  читать  с  листа  и  наизусть  произведения/фрагменты  произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
 ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой;  пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.

2. Содержание учебного предмета
Школьный  курс  родной  русской  литературы  опирается  на  содержание  основного  курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литература». Блоки (модули)
программы  сопровождают  и  поддерживают,  но  не  дублируют  его,  обучение  носит
преимущественно практико-ориентированный характер.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного
предмета «Родная (русская) литература» реализованы разделы: 
1. Введение
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2. Фольклор.  

3 Из древнерусской литературы 

4 Из  русской литературы XVIII века  

5 Из русской литературы XIX века  

6 Из русской литературы XX века  

7 Творчество писателей и поэтов Пензенского края  

                                             

5 КЛАСС
Введение (1 ч).
 Значимость  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  дальнейшего  развития  человека.
Родная литература как национально – культурная ценность народа.
Славянская мифология (2ч) 
Вселенная древних славян. Персонажи славянской и русской мифологии, разнообразные по
своим функциям и месту в иерархии мифологического культа.  Жизнь славянской мифологии
в образах, символике, ритуалах и языке.
Из древнерусской литературы (1ч)
«Подвиг  юноши  Кожемяки»  из  сказаний  о  Святославе.  Образное  отражение  жизни  в
древнерусской литературе.
Из  русской литературы XVIII века  (1ч)
М.В.Ломоносов. Басня «Лишь только дневный шум умолк..» - осуждение лицемерия.
Из русской литературы XIX века (4)  
Русские басни.  Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о
писателе.  Нравственная  проблематика  басен,  злободневность.  Пороки,  недостатки,  ум,
глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания
характеров  и  ситуаций.  Мораль.   Аллегория  как  основное  средство  художественной
выразительности в баснях. 
В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность
языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для  

каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно  -  художественный
смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование
описательной речи автора и речи действующих лиц. 
 Н.Г.  Гарин-Михайловский. Сказка  «Книжка  счастья».  Сведения  о  писателе.  Образы  и
сюжет  сказки.  Социально-нравственная  проблематика  произведения.  Речь  персонажей  и
отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к
событиям  и  героям.  Мир  глазами  ребёнка  (беда  и  радость;  злое  и  доброе  начало  в
окружающем мире); своеобразие языка.  
Сочинение "Зло и добро в сказке". 
 Из русской литературы XX века (6)  
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща».  Краткие сведения о писателе.  Тема, особенности
создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла
языком сказки. Аллегорический язык сказки. 
 В.А.  Сухомлинский. "Легенда  о  материнской  любви».  Краткие  сведения  о  писателе.
Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала.  
Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление.
Забота  взрослых  о  ребенке.  Чувство  ответственности  за  родных.  Беда  и  радость;  злое  и
доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка.  
Сочинение " Мир глазами ребёнка". 
 А.И.  Приставкин. Рассказ  «Золотая  рыбка».  Краткие  сведения  о  писателе.  Основная
тематика  и  нравственная  проблематика  рассказа  (тяжёлое  детство;  сострадание,  чуткость,
доброта).  Нравственно-эмоциональное  состояние  персонажей.  Выразительные  средства
создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.   
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В.Я.  Ерошенко. Сказка  «Умирание  ивы».  Краткие  сведения  о  писателе.  Тема  природы и
приёмы  её  реализации;  второй  смысловой  план  в  сказке.  Цельность  произведения,
взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности
языка писателя. 
 Родная природа в произведениях поэтов XX века (1) 
 В.  Я.  Брюсов.  Стихотворение  «Весенний  дождь».  Краткие  сведения  о  поэте.  Образная
система,  художественное  своеобразие  стихотворения.  Слияние  с  природой;  нравственно-
эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 
 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте.
Непревзойдённый  мастер  слова.  Чудесное  описание  природы.  Умение  видеть  природу,
наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум выразительного
чтения.  
Творчество писателей и поэтов Пензенского края (1)  По выбору учителя.   
«И если я чего-нибудь да стою, то всем обязан этой вот земле!» А.Сазонов  Писатели, поэты,
публицисты, прославившие Пензенскую землю. 

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

№ п/п Раздел Кол-
во
часов

Примечание

1. Введение 1

2. Фольклор.  2

3 Из древнерусской литературы (1ч) 1

4 Из  русской литературы XVIII века 1

5 Из русской литературы XIX века  4 Сочинение "Зло и добро в
сказке".

6 Из русской литературы XX века  7 Сочинение " Мир глазами
ребёнка".

7 Творчество писателей и поэтов 
Пензенского края  

1

Итого   17

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

6 КЛАСС

Рабочая  программа  по  родной   литературе   для  6  класса  составлена  на  основе
образовательной  программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  программой  формирования
УУД.

127



Рабочая программа по родной (русской) литературе для 6 классов МОБУСОШ с. Засечное
составлена на основе следующих документов:
 закона «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ.  
 Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11
и 14 федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”
 письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  от
20.12.2018 г. № 03-510 
 программы общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы   В.Я.
Коровин, В.П. Журавлёв, М. « Просвещение», 2017 год.
 основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с.
Засечное
Рабочая программа (далее – программа) разработана на основе требований ФГОС ООО к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования
по учебному предмету «Родная (русская) литература», входящему в образовательную область
«Родной язык и  родная литература», а также на основе Примерной программы по учебному
предмету  «Родная  (русская)  литература»,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года №
2/18).
Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательной  программы  6
класса МОБУСОШ с. Засечное и даёт распределение учебных часов по разделам курса.

Программа включает три раздела:  планируемые результаты освоения учебного предмета,
содержание учебного предмета,  тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родная  (русская)  литература»  направлена  на
достижение  школьниками  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов:
              Личностные
1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому  и настоящему  многонационального народа России;
2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений;
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) 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;
5)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и   сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
6)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.
        Метапредметные результаты:     формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
книги;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
  оценивать правильность выполнения учебной задачи,   собственные возможности её
решения;
 владеть   основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
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        Средством  формирования регулятивных УУД  служит технология  продуктивного
чтения.
Познавательные      УУД:  
 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя;
 преобразовывать  информацию из  одной формы в другую:  подробно   пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные результаты:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 учиться работать в паре, группе;
 выполнять различные роли.
        Предметные результаты:
 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;
 понимание родной литературы         как        одной         из        основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
 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;
 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.
Учащиеся научатся:
• осознанно воспринимать авторов и содержание изученных произведений;
Учащиеся получат возможность:
 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа;
 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;
 выделять  в  произведениях элементы художественной формы и обнаруживать  связи
между ними;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 пользоваться  основными  теоретико-литературными  терминами  и  понятиями  как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  сочинения,  эссе,  литературно-творческой
работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под  руководством
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;
 выражать  личное  отношение  к  художественному  произведению,  аргументировать
свою точку зрения;
 выразительно  читать  с  листа  и  наизусть  произведения/фрагменты  произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
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 ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой;  пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.

                                       2. Содержание учебного предмета
Школьный  курс  родной  русской  литературы  опирается  на  содержание  основного  курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литература». Блоки (модули)
программы  сопровождают  и  поддерживают,  но  не  дублируют  его,  обучение  носит
преимущественно практико-ориентированный характер.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного
предмета «Родная (русская) литература» реализованы разделы: 
1. Фольклор
2. Древнерусская литература
3. Из литературы XVIII века
4. Из литературы XIX века
5. Из литературы XX века
6. Из современной русской литературы
7. Своеобразие родной  литературы пензенского края

6 КЛАСС
Введение (1) Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
Литературная сказка (1).  
 Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим.
Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  
Из древнерусской литературы (1ч)
Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Русская земля».
Из  русской литературы XVIII века  (1ч)
А.Радищев. Басня «Журавли». Мужество и целеустремленность.
Из литературы ХIХ века (3)  
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие,
благородство.   
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».  
Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!
люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край».
Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.   
Из литературы ХХ века (9 ч.) 
Софья  Радзиевская. «Болотные  робинзоны».  Главы  «Где  искать  спасения?»,  «На
Андрюшкин  остров»,  «Война  вокруг  нас  кружит…»  (или  другие  по  выбору  учителя).
Драматическая история жителей полесской деревушки,  война и дети.  Смелость,  мужество
героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 
 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей,
тимуровское движение.   Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 
 Стихи о прекрасном и неведомом.  А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н.
Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».   
А.Г. Алексин.  «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа.  Почему семья нужна
человеку? Необходимость бережного отношения к близким.   
А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», Духовно-нравственная проблематика рассказов.
Позиция автора. 
 Ю.  Кузнецова. «Помощница  ангела».  Взаимопонимание  детей  и  родителей.  Доброта  и
дружба.   
Ю.Яковлев.  «Рыцарь  Вася».  Благородство  как  следование  внутренним  нравственным
качествам.
А.И.Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика
рассказа.  Выразительные  средства  создания  образов.  Воспитание  чувства  милосердия,
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сострадания,  заботы  о  беззащитном.Сочинение  «Нравственные  уроки  произведений
современной литературы».  
Творчество писателей и поэтов Пензенской области (1) (по выбору учителя).  

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

№ п/п Раздел Кол-
во
часов

Примечание

1. Введение 1

2.     Литературная сказка  1

3 Из древнерусской литературы 1

4 Из  русской литературы XVIII века 1

5 Из русской литературы XIX века 3

6 Из русской литературы XX века   
9

Сочинение  «Тимуровцы
сейчас?» 

7 Творчество  писателей  и  поэтов
Пензенского края  

1

Итого     17  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

7 КЛАСС

               Рабочая программа по родной литературе  для 7 класса составлена на основе
образовательной  программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  программой  формирования
УУД.
Рабочая программа по родной (русской) литературе для 7 классов МОБУ СОШ с. Засечное
составлена на основе следующих документов:
 закона «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ.  
 Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11
и 14 федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”
 письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  от
20.12.2018 г. № 03-510 
 программы общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы   В.Я.
Коровин, В.П. Журавлёв, М. « Просвещение», 2017 год.
 основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с.
Засечное
Настоящая рабочая программа (далее – программа) разработана на основе требований ФГОС
ООО  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  по  учебному  предмету  «Родная  (русская)  литература»,  входящему  в
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образовательную область «Родной язык и  родная литература», а также на основе Примерной
программы  по  учебному  предмету  «Родная  (русская)  литература»,  одобренной  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 31
января 2018 года № 2/18).
Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательной  программы  7
класса МОБУ СОШ с. Засечное и даёт распределение учебных часов по разделам курса.

Программа включает три раздела: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, 
содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родная  (русская)  литература»  направлена  на
достижение  школьниками  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов:
              Личностные
1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому  и настоящему  многонационального народа России;
2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений;
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) 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;
5)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и   сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
6)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.
        Метапредметные результаты:     формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
книги;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
  оценивать правильность выполнения учебной задачи,   собственные возможности её
решения;
 владеть   основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
        Средством  формирования регулятивных УУД  служит технология  продуктивного
чтения.
Познавательные      УУД:  
 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя;
 преобразовывать  информацию из  одной формы в другую:  подробно   пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные результаты:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 учиться работать в паре, группе;
 выполнять различные роли.
        Предметные результаты:
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 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;
 понимание родной литературы         как        одной         из        основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
 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;
 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.
Учащиеся научатся:
• осознанно воспринимать авторов и содержание изученных произведений;
Учащиеся получат возможность:
 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа;
 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;
 выделять  в  произведениях элементы художественной формы и обнаруживать  связи
между ними;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 пользоваться  основными  теоретико-литературными  терминами  и  понятиями  как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  сочинения,  эссе,  литературно-творческой
работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под  руководством
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;
 выражать  личное  отношение  к  художественному  произведению,  аргументировать
свою точку зрения;
 выразительно  читать  с  листа  и  наизусть  произведения/фрагменты  произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
 ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой;  пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.

2. Содержание учебного предмета
Школьный  курс  родной  русской  литературы  опирается  на  содержание  основного  курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литература». Блоки (модули)
программы  сопровождают  и  поддерживают,  но  не  дублируют  его,  обучение  носит
преимущественно практико-ориентированный характер.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного
предмета «Родная (русская) литература» реализованы разделы: 
8. Фольклор
9. Древнерусская литература 
10. Из литературы XVIII века
11. Из литературы XIX века
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12. Из литературы XX века
13. Из современной русской литературы
14. Своеобразие родной  литературы пензенского края

7 КЛАСС
Введение (1 ч)
 Значение художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова
в формировании личности человека. 
Фольклор (1 ч)
Героические былины.
Древнерусская литература (1ч)
Образное отражении жизни в древнерусской литературе. «Повесть о Евпатии Коловрате». 
Из литературы XVIII века (1)  
И.  И.Дмитриев.  Поэт  и  видный  государственный  чиновник.  Русская  басня.  Отражение
пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном».
Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях.  
Из литературы XIX века (3)  
Ф.Н.Глинка. Краткие  сведения  о  поэте-декабристе,  патриоте,  высоко  оценённом
А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину»  
К.М.Станюкович. Рассказ  «Рождественская  ночь»:  проблематика рассказа.  Милосердие и
вера в произведении писателя.   
В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя.  Героизм и готовность  любой ценой к
подвигу в рассказе «Сигнал».  
Из литературы XX – XXI века (10)  
А.  Т.Аверченко.  Сатирические  и  юмористические  рассказы  писателя.  О  серьезном  —  с
улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.  
Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о великих
людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта
Юрия  Алексеевича  Гагарина  (глава  «Юрина  война»  и  др.  по  выбору  учителя)
В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни
войны на страницах произведения. Подвиг речников.  
Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и  связи поколений.  Рассказ  –  притча «Семья Пешеходовых».
Средства выразительности в произведении.  
В.Н.Крупин. Краткие  сведения  о  писателе.  Тема  детского  сострадания  на  страницах
произведения  «Женя  Касаткин».    Сочинение  "Уроки  жалости  и  скорби  в  русской
литературе."  
С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и
ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».  
А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван
Палыча».   
Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения:  красота
внутренняя и внешняя. 
Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы
нравственности.  
Творчество писателей и поэтов Пензенской  области (1) по выбору учителя и учащихся. 

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

№ п/п Раздел Кол-во часов Примечание

1. Введение 1

2.  Фольклор 1

134



3 Из древнерусской литературы 1

4 Из  русской литературы XVIII века 1

5 Из русской литературы XIX века  3

6 Из русской литературы XX века              9 Сочинение  "Уроки
жалости и скорби в
русской
литературе."  

7 Творчество  писателей  и  поэтов
Пензенского края  

1

Итого          17  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

8 КЛАСС
Рабочая  программа  по   родной  литературе   для  8  класса  составлена  на  основе
образовательной  программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  программой  формирования
УУД.  Рабочая  программа  по  родной  (русской)  литературе  для  8  классов  МОБУ СОШ с.
Засечное составлена на основе следующих документов:
 закона «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ.  
 Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11
и 14 федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”
 письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  от
20.12.2018 г. № 03-510 
 программы общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы   В.Я.
Коровин, В.П. Журавлёв, М. « Просвещение», 2017 год.
 основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с.
Засечное
Рабочая программа (далее – программа) разработана на основе требований ФГОС ООО к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования
по учебному предмету «Родная (русская) литература», входящему в образовательную область
«Родной язык и  родная литература», а также на основе Примерной программы по учебному
предмету  «Родная  (русская)  литература»,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года №
2/18).
Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательной  программы  8
класса МОБУСОШ с. Засечное и даёт распределение учебных часов по разделам курса.

Программа включает три раздела: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, 
содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родная  (русская)  литература»  направлена  на
достижение  школьниками  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов:
              Личностные
1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому  и настоящему  многонационального народа России;
2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений;
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) 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;
5)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и   сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
6)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.
        Метапредметные результаты:     формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
книги;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
  оценивать правильность выполнения учебной задачи,   собственные возможности её
решения;
 владеть   основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
        Средством  формирования регулятивных УУД  служит технология  продуктивного
чтения.
Познавательные      УУД:  
 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя;
 преобразовывать  информацию из  одной формы в другую:  подробно   пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные результаты:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 учиться работать в паре, группе;
 выполнять различные роли.
        Предметные результаты:
 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;
 понимание родной литературы         как        одной         из        основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
 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;
 развитие        способности        понимать        литературные  художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
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 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.
Учащиеся научатся:
• осознанно воспринимать авторов и содержание изученных произведений;
Учащиеся получат возможность:
 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа;
 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;
 выделять  в  произведениях элементы художественной формы и обнаруживать  связи
между ними;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 пользоваться  основными  теоретико-литературными  терминами  и  понятиями  как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  сочинения,  эссе,  литературно-творческой
работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под  руководством
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;
 выражать  личное  отношение  к  художественному  произведению,  аргументировать
свою точку зрения;
 выразительно  читать  с  листа  и  наизусть  произведения/фрагменты  произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
 ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой;  пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.
                 2. Содержание учебного предмета
Школьный  курс  родной  русской  литературы  опирается  на  содержание  основного  курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литература». Блоки (модули)
программы  сопровождают  и  поддерживают,  но  не  дублируют  его,  обучение  носит
преимущественно практико-ориентированный характер.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного
предмета «Родная (русская) литература» реализованы разделы: 

15. Фольклор
16. Древнерусская литература
17. Из литературы XVIII века
18. Из литературы XIX века
19. Из литературы XX века 
20. Из современной русской литературы
21. Своеобразие родной  литературы пензенского края

8 КЛАСС
Введение. Родная литература как способ познания жизни. (1 ч)    
Фольклор (1 ч)
Фольклорные  традиции  в  русской  литературе.  Народные  песни  в  произведениях  русской
литературы.  Роль  народных песен  («Как  во  городе  было  во  Казани…»,  «Не  шуми,  мати,
зеленая дубравушка» и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Капитанская
дочка», «Бахчисарайский фонтан», Некрасова и других.          
Из древнерусской литературы (1) 
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Рассказы  русских  летописей  XII  –  XIV веков  (по  выбору  учителя).  Образное  отражение
жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо орла». 
Из литературы XVIII века (1)  
Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 
Из литературы XIX века (6)  
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и
благородство чувств героя рассказа. 
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в
стихотворении «Водопад». Звукопись. 
Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико - философской новеллы.
Мастерство иносказания. 
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции
XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе.
Ранимость души подростка.   
Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе»  
22. Из литературы XX века (7) 
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной
войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была война».
Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне.    
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении
«На земле безжалостно маленькой…»  
Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа.  
Д.Гранин  и  А.Адамович  «Блокадная  книга»  (главы).  Героизм  жителей  осажденного
Ленинграда.
Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 
Романова  Л. Рассказ  «Мы  приговариваем  тебя  к  смерти».  Одиночество  подростков  в
современном мире. 
Сочинение по творчеству современных писателей ( по выбору учителя).  
Творчество писателей и поэтов Пензенской области (1)
Практикум выразительного чтения.    
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
 

№ п/п Раздел Кол-
во
часов

Примечание

1. Введение 1

2. Фольклор 1

3 Из древнерусской литературы 1

4 Из  русской литературы XVIII века 1

5 Из русской литературы XIX века  6 Сочинение  «Глубина
человеческих  чувств  и
способы  их  выражения  в
литературе»  

6 Из русской литературы XX века   
6

Сочинение  по  творчеству
современных писателей 

7 Творчество  писателей  и  поэтов
Пензенского края  

1

Итого          1
7
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

9 КЛАСС

Рабочая программа по родной литературе  для 9 класса составлена на основе образовательной
программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, программой формирования УУД.
Рабочая программа по родной (русской) литературе для 9 классов МОБУ СОШ с. Засечное
составлена на основе следующих документов:
 закона «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ.  
 Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11
и 14 федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”
 письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  от
20.12.2018 г. № 03-510 
 программы общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы   В.Я.
Коровин, В.П. Журавлёв, М. « Просвещение», 2017 год.
 основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с.
Засечное.
Настоящая рабочая программа (далее – программа) разработана на основе требований ФГОС
ООО  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  по  учебному  предмету  «Родная  (русская)  литература»,  входящему  в
образовательную область «Родной язык и  родная литература», а также на основе Примерной
программы  по  учебному  предмету  «Родная  (русская)  литература»,  одобренной  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 31
января 2018 года № 2/18).
Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательной  программы  9
класса МОБУ СОШ с. Засечное и даёт распределение учебных часов по разделам курса.

Программа включает три раздела: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, 
содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родная  (русская)  литература»  направлена  на
достижение  школьниками  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов:
              Личностные
1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому  и настоящему  многонационального народа России;
2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений;
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) 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;
5)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и   сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
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6)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.
        Метапредметные результаты:     формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
книги;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
  оценивать правильность выполнения учебной задачи,   собственные возможности её
решения;
 владеть   основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
        Средством  формирования регулятивных УУД  служит технология  продуктивного
чтения.
Познавательные      УУД:  
 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя;
 преобразовывать  информацию из  одной формы в другую:  подробно   пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные результаты:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 учиться работать в паре, группе;
 выполнять различные роли.
        Предметные результаты:
 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;
 понимание родной литературы         как        одной         из        основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
 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;
 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.
Учащиеся научатся:
• осознанно воспринимать авторов и содержание изученных произведений;
Учащиеся получат возможность:
 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа;
 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;
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 выделять  в  произведениях элементы художественной формы и обнаруживать  связи
между ними;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 пользоваться  основными  теоретико-литературными  терминами  и  понятиями  как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  сочинения,  эссе,  литературно-творческой
работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под  руководством
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;
 выражать  личное  отношение  к  художественному  произведению,  аргументировать
свою точку зрения;
 выразительно  читать  с  листа  и  наизусть  произведения/фрагменты  произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
 ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой;  пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.

2. Содержание учебного предмета
Школьный  курс  родной  русской  литературы  опирается  на  содержание  основного  курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литература». Блоки (модули)
программы  сопровождают  и  поддерживают,  но  не  дублируют  его,  обучение  носит
преимущественно практико-ориентированный характер.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного
предмета «Родная (русская) литература» реализованы разделы: 
23. Фольклор
24. Древнерусская литература
25. Из литературы XVIII века
26. Из литературы XIX века
27. Из литературы XX века
28. Из современной русской литературы
29. Своеобразие родной  литературы пензенского края
                                                                          

9 КЛАСС
 Введение. (1 ч)
Прогноз развития литературных традиций.  
Фольклор. (1)
Фольклорные  традиции  в  русской  литературе.  М.Е.  Салтыков-Щедрин.  Сатирические
сказки.  Развитие  Салтыковым-Щедриным  традиций  фольклора  в  решении  сатирической
тематики.  Сказки  «Как  один  мужик  двух  генералов  прокормил»,  «Дикий  помещик»,
«Коняга». Сказочный зачин, лексика, троекратный повтор, сказочная фантастика. Гипербола,
гротеск, пародия.
           Из древнерусской литературы (1) 
Традиции древнерусской литературы. Вечные темы.
          Из русской литературы XVIII века (1)  
Н.  М.  Карамзин  «Сиерра  Морена» –  яркий  образец  лирической  прозы  русского
романтического  направления  XVIII  века.  Тема  трагической  любви.  Мотив  вселенского
одиночества.  
Из литературы XIX века (3)  
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Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. Стихотворение
«День ли царит, тишина ли ночная…».  Анализ стихотворения  
Л.Н.  Толстой. «Народные  рассказы»  -  подлинная  энциклопедия  народной  жизни.  Поиск
встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся
грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).  
А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе.
Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини.  
Из литературы XX века (4)  
А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма.  
Ю.П.  Казаков. «Двое  в  декабре».  Смысл  названия  рассказа.  Душевная  жизнь  героев.
Поэтика психологического параллелизма.  
К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в
человеке. Смысл названия рассказа.  
В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной
войне. 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, природе, о
проблемах  современного  общества  и  о  судьбе  России.  Языковые  средства  философского
цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору).  
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы.
Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические образы. 
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека
в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во
время давно закончившейся войны. 
Сочинение «Нравственный выбор в современной прозе». 
Творчество писателей и поэтов Пензенской области.(1)
 Эссе «И если я чего-нибудь да стою, то всем обязан этой вот земле!» А.Сазонов

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы 
№ п/п Раздел Кол-

во
часов

Примечание

1. Введение 1

2. Фольклор 1

3 Из древнерусской литературы 1

4 Из   русской  литературы  XVIII
века  

1

5 Из русской литературы XIX века  3

6 Из русской литературы XX века   
9

Сочинение  «Нравственный
выбор в современной прозе».

7 Творчество  писателей  и  поэтов
Пензенского края  

1 Эссе  «И если  я  чего-нибудь
да стою, то всем обязан этой
вот земле!» А.Сазонов

Итого            
17
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 классы

         Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5-9 классов составлена на
основе образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с.  Засечное,  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы  основного  общего  образования,  программой  формирования  УУД.  программы  по
английскому языку к предметной линии учебников "Forward"  общеобразовательных учреждений:
5-9    класс,     разработанной     М.В.     Вербицкой     в  рамках   серии      “Forward”,      издаваемой
совместно    издательствами  “Pearson  Longman”  и «Вентана-Граф». Данная рабочая программа
ориентирована на работу в 5, 6, 7 классах по УМК «Forward» для 5, 6, 7 классов / М.В. Вербицкая,
М. Гаярделли, П. Редли, Л.Савчук. – М.: Вентана Граф:Pearson Education Limited , 2018. Рабочей
программы по английскому языку к предметной линии учебников "Звездный английский" для 5-9
классов  общеобразовательных  учреждений  авторов  Р.П.Мильруд,  Ж.А.Суворова  (М.:
Просвещение, 2017). Данная рабочая программа ориентирована на работу в 7, 8  классах по УМК
«Звездный английский» для 7, 8 класса / К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова и др. – М.: Express
Publishing:  Просвещение,  2017.  Рабочей  программы  курса  к  учебникам  Ю.А.Комаровой,  И.В.
Ларионовой  и  др.  «Английский  язык»  5-9  классы.  Автор-составитель  И.В.  Ларионова,  -  М.:
Русское слово, 2012г. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 9 классах по УМК
«Английский язык: учебник для 9 классов общеобразовательных организаций» (Ю.А. Комарова,
И.В.  Ларионова,  К.  Макбет  — М.:  ООО «Русское  слово — учебник»,  2014.  — 164 с.:  ил.  —
(Инновационная школа) + CD).
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение английского языка в 5-8
классах отводится 408 часов (по 3 часа в неделю, 34 учебных недели), в 9-х классах 99 часов (3часа
в неделю, 33 учебные недели).

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
КУРСА

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  данная
рабочая  программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов школьного курса английского языка. 

Личностные результаты
 Будут сформированы:
доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважение к окружающим -  умение слушать и слышать партнера,  признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех участников.
умение  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности  (планированию,  контролю,
оценке),  будет  развиваться  самостоятельность,  инициатива  и  ответственность  личности  как
условия ее самоактуализации;
овладение знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
овладение сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
овладение употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями
(в  проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  распространенными
образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами);
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об
особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных  достопримечательностях,
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выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
умение  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 распространенную оценочную лексику);
Обучающийся получит возможность для формирования:
развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания
и творчества, самовоспитание;
самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты;
целеустремленности и настойчивости  в достижении целей, готовности к преодолению трудностей
и жизненного оптимизма;
умения противодействовать действиям и влияниям,  представляющим угрозу жизни,  здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
умения  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать  помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Метапредметные результаты
Будут сформированы:
Познавательные УУД:
осуществлять  поиск  нужного  иллюстративного  и  текстового  материала  в  дополнительных
изданиях, рекомендуемых учителем;
осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
пользоваться знаками,  символами, таблицами, диаграммами, схемами,  приведенными в учебной
литературе;
строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
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. 
Регулятивные УУД:
умению контроля;
принятию решений в проблемных ситуациях;
оценивать  весомость  приводимых доказательств  и  рассуждений  (убедительно,  ложно,  истинно,
существенно, не существенно).
Коммуникативные УУД:
начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и  отвечать на его вопросы, высказывая свое мнения, просьбу, отвечать
на предложения 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 своем городе, селе, своей стране и стране изучаемого языка;
делать  краткие  сообщения,  описывать  события,  явления  в  рамках  изученных  тем,  передавать
основное  содержание,  основную мысль прочитанного  или  услышанного  текста,  выражать  свое
отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Обучающийся получит возможность для формирования:
умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности; 
умения  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
умения 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; 
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умения  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; 
умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач; 
умения  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; 
развития  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ– компетенции); 

развития экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты
1) 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  учётом  достигнутого  обучающимися  уровня  коммуникативной
компетенции;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и
систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса;
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение предпорогового уровня коммуникативной компетенции в системе Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком;
4) создание  основы  для  формирования  интереса  к  повышению  достигнутого  уровня  владения
английским  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.

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:
- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- брать и давать интервью
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)..
- вести диалог-обмен мнениями

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем
городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
-  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
-  передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  или  без  опоры  на  текст/ключевые
слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
-  комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  аргументировать  свое
отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:
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-  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  тестов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
-воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информауию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений

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  текстов,
содержащих незнакомые слова;
-игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для  понимания  основного
содержания воспринимаемого на слух теста.

Чтение
Выпускник научится:

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
-читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.

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 понимать основное содержание
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  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого  этикета,
принятых в стране изучаемого языка;

Выпускник получит возможность научиться:
-  делать  коротки  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  собственных  устных
высказываниях;
- составлять план/тезисы устного и письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковые знания и навыки
В  9  классе  продолжается  овладение  учащимися  новыми  языковыми  знаниями  и  навыками  в
соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.

Графика и орфография
Выпускник научиться:

- правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться:

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:
-  различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих к  сбою коммуникации,
произносить все звуки французского 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
ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдая  правило  отсутствия  фразового
ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
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Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы
(слова,  словосочетания,  реплики-клише речевого этикета),  в  том числе многозначны,  в  пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;
-  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных  способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 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  определенным  признакам  (артиклям,
аффиксации и др.)
-  использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о  значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Расширение  потенциального  словаря  за  счет  интернациональной  лексики  и  овладения  новыми
словообразовательными средствами: 
1) аффиксами 
• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 
•  существительных  —sion/tion (impression/information),-ance/ence (performance/influence),  -ment
(development),-ity (possibility); 
•  прилагательных -im/in  (impolite/informal),  -able/ible  (  sociable/possible),  -  less  (homeless),  -ive
(creative), inter- (international); 
2)  словосложением:  прилагательное  +  прилагательное  (wellknown),  прилагательное  +
существительное ( blackboard); 
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold — cold winter). 

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения основными  синтаксическими
конструкциями и морфологическими формамианглийского языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные
(в утвердительной и отрицательной форме);
— распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);
— предложения с начальным It (It’s cold. 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 c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
— личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  относительные,  вопросительные
местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a
little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы  в  наиболее  употребительных  временны2х  формах  действительного  залога:  Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
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— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going
to, Present Continuous;
— 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 so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that;
• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither …
nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you,
I would start learning French);
• использовать в речи глаголы во временны ́х формах действительного залога: Past Perfect, Present
Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• 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.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие  компенсаторных умений —
умений  выходить  из  затруднительных  положений  при  дефиците  языковых  средств,  а  именно:
развитие  умения  использовать  при  говорении  переспрос,  перифраз,  синонимичные  средства,
мимику,  жесты,  а  при  чтении и  аудировании -языковую догадку,  тематическое  прогнозирование
содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.

Социокультурные знания и умения
Школьники учатся  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  применяя  знания  о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера).
Они овладевают знаниями о:
♦ значении английского языка в современном мире;
♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем
(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные
особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
♦ социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран
изучаемого языка.;
♦  речевых различиях  в  ситуациях  формального  и  неформального  общения  в  рамках  изучаемых
предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями:
♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 5 КЛАСС
(учебник «Forward») 

Освоение  предмета  «Иностранный  язык»  в  основной  школе  предполагает  применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных
умений и языковых навыков.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на    достижение  обучающимися
допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  позволяющем  общаться  на
иностранном языке в устной и письменной формах в  пределах тематики и языкового материала
основной школы как с  носителями иностранного  языка,  так  и  с  представителями других  стран,
которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  
Предметное содержание речи
Содержание  обучения  английскому   языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 классе формируются и развиваются:
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
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   Коммуникативная компетенция – 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.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение необходимых знаний о
языке,  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,   развитии  и
функционировании;  овладение  основными  нормами  английского  языка;  обогащение  словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся.
Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения  национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа,  национально-культурной специфики английского
языка, владение нормами английского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативных компетенций, языковой
и лингвистической (языковедческой) компетенции, формирование культуроведческой компетенции,
отражены  в  тематическом  планировании.  Содержательные  линии  неразрывно  взаимосвязаны  и
интегрированы.
Весь учебный материал УМК “Forward” для 5‐го класса разделен на 16 блоков, каждый из которых
включает в себя уроки из учебника и заканчивается выполнением контрольного задания.

Раздел 1. «Давайте делать журнал». Школьный журнал. Личная информация. Детский стишок «У
Мэри был маленький ягненок» автора Сары Дж. Хейл.
Основная цель - понимать на слух короткие сообщения о событиях в прошлом и задавать общие и
специальные вопросы одноклассникам об их занятиях прошлым летом, используя глаголы в формах
Past Simple. Находить в тексте формальные сигналы форм The Past Simple Tense. Читать короткие
высказывания и дополнять их информацией из прочитанных текстов, записывая их с соблюдением
изученных орфографических правил.
Раздел 2. «Конкурс». Фото-соревнование. День из жизни… Камера и фотография.
Основная  цель - устно  описывать  события  на  иллюстрации,  оперируя  изученной  лексикой  и
грамматическими конструкциями в соответствии с коммуникативной ситуацией.
Писать  простые  распространённые  предложения  с  соблюдением  изученных  орфографических
правил. Различать и употреблять в устной и письменно речи наречия времени, изученные глаголы в
формах Present Simple и Present Continuous. Вести диалог-расспрос при обсуждении фотографий,
уточнять  детали.  Описывать  фото,  оперируя  изученными словами   и   конструкциями,   развивать
языковую  догадку.  Понимать  основное  содержание  несложного  аутентичного  текста  в  рамках
изучаемой  темы.  Понимать    специальные    вопросы    по  содержанию  нескольких  изученных
текстов, отвечать на них. Использовать выражение Say cheese при разыгрывании ситуации «Фото с
английским другом на память».
Раздел 3. «На киностудии». В студии фильма. Жизнь художника постановщика трюков.
Основная  цель - следовать   тексту-инструкции,   выполняя  команды  в  игре  по  озвучиванию
кинокадров.  Обсуждать  с  партнером способы создания звуковых    эффектов    для    озвучивания
фрагмента    кинофильма:    высказывать,  воспринимать  и  оценивать  сообщение.  Зрительно
воспринимать  вопросы  анкеты  о  любимых  фильмах,  полностью  понимать  их,  давать  ответы  в
письменной и устной форме (кратко и  развернуто).  Аргументировать свое  отношение к фильму.
Распознавать и употреблять по аналогии числительные для выражения больших чисел. Выполнять
проект My favourite  film: составлять фотоколлаж или компьютерную презентацию. Представлять
проект в классе, отвечать на вопросы одноклассников.
Раздел 4. «»На нефтяной вышке». Поездка на буровую вышку. Природные сокровища.
Основная цель - воспринимать и  употреблять по образцу формы страдательного залога Present
passive с глаголом   to   be   в   единственном   и множественном числе.  Собирать    материал    для   
портфолио:  постер/карты/  рисунки     о     различных  природных  богатствах  России.   Составлять
связное  сообщение  на  основе  изученных  текстов  о  нефти,  аргументировать  свое  понимание
значения  выражения  black  gold.  Понимать  разницу  между  исчисляемыми  и  неисчисляемыми
именами существительными. Понимать    и    выполнять    инструкции настольной игры Goldmine
game. 
Раздел 5. «Путешествие в Америку». В Америку. Сходить в тематический парк.  Парк –Гулливера.
«Путешествия Гулливера»  Дж.Свифт.
Основная цель -  вести  диалог-расспрос  о  возможных развлечениях, выражать свои предпочтения
в  выборе  аттракционов  в  тематическом  парке  отдыха  для  детей.  Составлять  список  любимых
развлечений; создавать  собственную  туристическую брошюру. Читать про себя текст, построенный
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на  знакомом   материале,   соотносить   его  содержание  с  иллюстрациями,  находить  в  тексте
запрашиваемую информацию. Участвовать в ролевой игре по выбору развлечений в тематическом
парке  отдыха,  уметь  объяснять  по-английски  и  понимать  на     слух     короткие     сообщения
одноклассников      о  расположении  различных  аттракционов.  Оперировать  в  речи  изученными
лексическими        единицами     и  грамматическими  конструкциями     в  соответствии
коммуникативной задачей. Работать в парах и малых группах.
Раздел  6.  «Мистер  Биг  составляет  планы».  Отдавать  приказы  и  строить  планы.  Описание
человека: одежда и переодевание. Солнечная система. Россия исследует космос.
Основная цель - составлять вопросы викторины о планетах солнечной системы. При аудировании
выборочно понимать необходимую  информацию  (названия, период времени) с опорой на контекст.
Вести диалог-расспрос о фактах, связанных с историей освоения космоса. Выполнять творческое
задание  –  проект  и  изготовление  постера  Russia  explores  space.  Создавать    письменное   
высказывание о будущей профессии с опорой на образец. Создать рекламный проспект космической
гостиницы Space hotel.
Раздел  7. «По  какому  пути  мы пойдем?»  спрятаться  от  неприятности.  Следуя  маршруту.  Под
водой. Корабль с сокровищами.
Основная цель - воспринимать  на  слух  основное  содержание  текста,  догадываться  о  значении
незнакомых слов из контекста. Отвечать на вопросы по прослушанному тексту.
Находить в тексте запрашиваемую информацию, использовать ее в ответах на устные и письменные
вопросы. Активизировать в речи использование нового лексического и грамматического материала.
Вести диалог-расспрос, диалог- уточнение в ходе участия в игре «Охотники за сокровищами».
Раздел 8. «Праздники в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два Американца.
Праздники Рождество и Новый год.
Основная  цель - делать  сообщения  на  основе  прочитанного  с  опорой  на  иллюстрации
(достопримечательности  США).  Воспринимать  и  употреблять   в  речи  лексические  единицы  по
темам  «Путешествия»  и  «Достопримечательности  США»  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей.  Познакомиться  с  формой  Present  Perfect  Tense  на  основе  речевых  образцов.  Писать
небольшое сочинение о себе и  своих путешествиях с  опорой на  заданные вопросы. Соотносить
изученные лексические единицы, обозначающие социокультурные реалии современной Америки, с
их описанием в кроссворде.
Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Один день из жизни Рика
Морелла. Каким типом личности ты являешься? «Приключения Тома Сойера» М.Твейн.
Основная цель - оперировать в  речи изученными лексическими единицами и грамматическими
конструкциями.  Вести  диалог-расспрос,  используя  модальный  глагол  could  для  обозначения
возможности. Расширять словарный запас и развивать языковую догадку. Письменно отвечать на
вопросы, используя модальный глагол could и предложенные выражения. Брать/давать интервью.
Писать  короткую  статью  для  журнала  об  интервью  со  знаменитостью.  Употреблять  в  устных
высказываниях и письменной речи глаголы в Present Perfect и Past Simple. Образовывать причастия
прошедшего  и  настоящего  времени  при  помощи  соответствующих  правил  и  употреблять  их  в
рецептивной и продуктивной речи.
Раздел 10. «Интересы и увлечения». Пристрастия и предубеждения. Желания  и амбиции. Музыка
и музыкальные инструменты. Александр Бородин.
Основная цель - расширять словарный запас и развивать языковую догадку.
Заполнять  пропуски  в  тексте.  Узнавать  простые  словообразовательные  элементы.  Образовывать
названия профессий с помощью суффиксов. Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова
и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и
стилей.  Выделять  главные  факты  из  текста,  опуская  второстепенные.  Разбивать  текст  на
относительно самостоятельные смысловые части.
Раздел 11. «Не могли бы мы поговорить с Риком Мореллом, пожалуйста?». Погоня в Америку.
Описание дома/местоположения. Праздники и фестивали: Масленица. 
Основная цель - оперировать в устной и письменной речи изученными лексическими единицами и
грамматическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей.
Писать с  опорой на  образец личное письмо зарубежному другу.  Выполнять  творческое задание.
Определять  истинность/ложность  высказывания.  Передавать  содержание,  основную  мысль
прочитанного с опорой на текст / ключевые слова /план. Восстанавливать вопрос, опираясь на ответ.
Раздел 12. «Страницы истории». День независимости. День победы. Бросающийся в глаза объекты
местности (ориентиры). Праздники и фестивали: Блинный день.
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Основная цель -  соотносить слова и выражения с их переводом. Расширять словарный запас и
развивать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. Образовывать причастия настоящего
и  прошедшего  времени  при  помощи  соответствующих  правил. Восполнять  пропущенную
информацию. Понимать при чтении глагольные формы в видо-временных формах страдательного
залога. Расширять словарный запас и развивать языковую догадку
Раздел 13. «Остров мистера Бига». Получение запрета у мистера Бига. Помощь дома. «История
Робинзона Крузо» Д. Дефо. 
Основная цель -  употреблять в речи модальную конструкцию to have to do, Present Perfect Tense.
Составлять предложения по образцу. Вести диалог-побуждение к действию.
Воспринимать на слух аудиотекст, выбирать необходимую информацию из текста.
Использовать  в  устной  и  письменной  речи  модальную  конструкцию  to  have  to  do.  Выполнять
творческое задание – проект и постер на тему Jobs.
Раздел 14. «Острова Тихого океана». Развитие туризма. Послание в бутылке. Взгляд России.
Основная  цель -  переходить  с  позиции  спрашивающего  на  позицию  отвечающего  и  наоборот.
Выполнять  творческое  задание  –  проект  Dream island. Слушать  и  разучивать  песню,  составлять
развернутые  монологические  высказывание  с  опорой на  вербальную информацию текста  песни.
Восполнять  недостающую  информацию  по  тексту.  Вести  диалог-расспрос  по  картинке.
Рассказывать о своем доме, комнате, используя изученные лексические единицы и грамматические
конструкции.
Раздел 15. «Пещера мистера Бига». Мистер Биг  пытается  убежать.  Самые известные мировые
отели. Отпуск Мэри Энн Хобберман.
Основная цель - выполнять творческое задание – ролевая игра Робинзон Крузо.
Использовать в речи и на письме модальный глагол must и конструкцию have to.
Повторить the Present Continuous Tense и the Present Perfect Tense. Выполнять творческое задание –
проект и постер на предложенную тему.
Раздел 16. «Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания.  Планирование вечеринки.
Сравнивая опыты. 
Основная цель - использовать в речи и на письме the Past Simple, the Present Perfect Tenses.
Расширять  словарный запас  и  развивать  языковую догадку.  Заполнять  пропуски  в  тексте.  Вести
диалог-расспрос о любимых фильмах. Понимать разницу между исчисляемыми и неисчисляемыми
именам  существительными,  использовать  их  в  речи   единственном  и  множественном  числе.
Распознавать и употреблять глагольные формы в Present Simple Tense Present Continuous Tense.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «FORWARD» 6 КЛАСС
Освоение  предмета  «Иностранный  язык»  в  основной  школе  предполагает  применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных
умений и языковых навыков.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на    достижение  обучающимися
допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  позволяющем  общаться  на
иностранном языке в устной и письменной формах в  пределах тематики и языкового материала
основной школы как с  носителями иностранного  языка,  так  и  с  представителями других  стран,
которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  
Предметное содержание речи
Содержание  обучения  английскому   языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 6 классе формируются и развиваются:
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
   Коммуникативная компетенция – 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.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение необходимых знаний о
языке,    как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,   развитии  и
функционировании;  овладение  основными  нормами  английского  языка;  обогащение  словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся.
Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения  национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа,  национально-культурной специфики английского
языка, владение нормами английского речевого этикета, культурой межнационального общения.
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    Содержательные  линии,  обеспечивающие  формирование  коммуникативных  компетенций,
языковой  и  лингвистической  (языковедческой)  компетенции,  формирование  культуроведческой
компетенции, отражены в тематическом планировании.
Данный курс имеет следующие содержательные темы:
1. «Приветствия и представления» (6 часов)
Приветствие,  знакомство с  классом.  Знакомство с учебником:  обсуждение персонажей учебника.
Общие и специальные вопросы и краткие ответы на общие вопросы в формах Present и Past Simple
Tense. Полные и краткие формы глагола to be. Наречные выражения места to the north/south/east/west
of, next to, not far from. Стилистические различия форм приветствия в английском языке.
Основная  цель -  различать  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,
альтернативный, разделительный вопросы). Употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях все типы вопросительных предложений в Present/Future/Past  Simple Tense,  Present
Perfect,  Present  Continuous  Tenses.  Понимать  при  чтении  и  на  слух  известные  глаголы  в
изъявительном наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past
Continuous Tense. Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые с глаголами в страдательном залоге,  и употреблять их в устных и письменных
высказываниях.  Диалог-расспрос.  Сообщать  информацию,  отвечая  на  вопросы  разных  видов.
Самостоятельно  запрашивать  информацию.  Выражать  своё  мнение.  Просмотровое/поисковое
чтение.  Выбирать  необходимую/интересующую  информацию,  просмотрев  один  текст  или
несколько коротких текстов. Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника. Пользоваться сноскам и лингвострановедческим справочником.
2. «Распорядок дня» (5часов)
Школьные обязанности в разных странах. Жизнь Хогвартов. Каждодневная жизнь. Путешествие во
времени.  Утвердительные  и  отрицательные  предложения  с  глаголами  в  Present  Simple  Tense.
Наречия и наречные выражения времени и образа действия always, sometimes, often, usually, never в
простом распространённом предложении. Фразовые глаголы get up, wake up.
Основная цель - узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия
времени и образа действия. Узнавать при чтении и на слух и употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные
для  основной  школы.  Различать  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,
альтернативный, разделительный вопросы). Употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях утвердительные и отрицательные предложения в Present Simple Tense. Диалог-обмен
мнениями. Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/несогласие с мнением
партнёра.  Выражать  свою  точку  зрения.  Просмотровое/поисковое  чтение.  Выбирать
необходимую/интересующую  информацию,  просмотрев  один  текст  или  несколько  коротких
текстов.  Находить  значение  отдельных  незнакомых  слов  в  двуязычном  словаре  учебника.
Пользоваться сноскам и лингвострановедческим справочником.
3. «Члены семьи» (6 часов)
Происхождение  и  национальность.  Королевская  семья.  Сопоставление  to have и  to have got.
Правильные  и  неправильные  глаголы  в  формах  действительного  залога  в  Present  Simple  Tense.
Притяжательный падеж существительных. Прилагательные на -ic, -ian/-an.
Основная  цель -  понимать  при  чтении  и  на  слух  правильные  и  неправильные  глаголы  в
действительном залоге в Present Simple Tense и употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях  глаголы,  обслуживающие  ситуации  общения,  отобранные  для  основной  школы.
Употреблять  слова,  словосочетания,  синонимы,  антонимы  адекватно  ситуации  общения.
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание,
повествование), с опорой на вопросы. Читать несложные аутентичные тексты разных типов,
полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки: анализировать смысл
отдельных  частей  текста,  переводить  отдельные  фрагменты  текста.  Озаглавливать  текст.
Выражать своё мнение о прочитанном. Диалог-обмен мнениями. Выслушивать сообщения/мнение
партнёра.  Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра.  Выражать свою точку  зрения.
Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в функции
прилагательного.
4. «Любимые вещи» (7 часов)
Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и не любите делать. Указательные местоимения this и
these в специальных вопросах с Whose …? Притяжательные местоимения (обычная и абсолютная
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формы:  my  —  mine  и  т.  д.).  Конструкции  enjoy,  like,  love,  hate  +  to  do/doing.  Question  tags
(разделительные вопросы): грамматическая структура и интонация.
Основная цель - узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а также в
абсолютной форме (mine); Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на-ing (to be
going  to;  to  love/hate  doing  sth;  to  stop  talking)  и  употреблять  их  в  устных  высказываниях  и
письменных  произведениях.  Делать  сообщение  на  заданную  тему  на  основе  прочитанного.
Различать и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях разделительный
вопросы. Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи указательные местоимения
в  специальных  вопросах.  Высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование), с опорой на вопросы. Делать сообщение
на  заданную  тему  на  основе  прочитанного.  Читать  несложные  аутентичные  тексты разных
типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки: анализировать
смысл отдельных частей текста, переводить отдельные фрагменты текста.
5. «Поговорим о способностях» (4 часа)
Способности  и  таланты.  Знаменитые  люди  с  ограниченными  возможностями.  Жизнь  в  дикой
природе Маугли и Типпи. Модальный глагол can/can’t в формах Present/Past Simple Tense.Наречия и
наречные  выражения  времени,  образа  действия.  Порядок  следования  обстоятельств  в  простом
распространённом предложении.Способы выражения согласия/несогласия.
Основная  цель -  выражать своё  отношение  к  действию,  описываемому с  помощью модальных
глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need) в
Present/Past Simple Tense. Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые
наречия  и  наречные выражения  времени  и  образа  действия.  Читать несложные  аутентичные
тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки:
анализировать  смысл  отдельных  частей  текста,  переводить  отдельные  фрагменты  текста.
Озаглавливать  текст.  Выражать  своё  мнение  о  прочитанном.  Выражать  своё  отношение  к
услышанному/прочитанному. Различать нераспространённые и распространённые предложения.
6. «Жизнь животных» (4 часа)
Домашние  питомцы.  Описание  внешности.  Московский  зоопарк.  Конструкция  to  have  got  в
изъявительном  наклонении  в  действительном  залоге.  Прилагательные  качественные
(прилагательные,  обозначающие  цвета  и  оттенки;  прилагательные  для  описания  внешности).
Порядок следования однородных определений в простом предложении. Союзы and, but, so, because в
простом и сложном предложении. Числительные и количественные слова some, any. Артикли a/an и
the с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными.
Основная цель – понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в
действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense. Узнавать в
рецептивной и употреблять в продуктивной речи качественные прилагательные (прилагательные,
обозначающие цвета и оттенки; прилагательные для описания внешности). Соблюдать порядок
следования  однородных  определений  в  простом  предложении.  Употреблять  в  устных
высказываниях  и  письменных  произведениях  союзы  and,  but,  so,  because  в  простом  и  сложном
предложении. Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях) неопределённые местоимения some, any. Различать употребление артиклей a/an и
the с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными правильно употреблять их в речи.
7. «Открытка из другой страны» (5 часов)
Соединенное  королевство.  Великобритания,  Англия.  Погода.  Сравнение  глаголов  в  формах
действительного  залога  в  Present  Simple  Tense  и  Present  Continuous  Tense.  Числительные
количественные  и  порядковые.  Cоюзы  and,  but  в  сложносочинённом  и  so,  because  в
сложноподчинённом предложении.
Основная  цель -  различать  употребление  глаголов  в  формах  действительного  залога  в  Present
Simple  Tense  и  Present  Continuous  Tense.  Различать  при  чтении  и  на  слух  числительные  для
обозначения  дат  и  больших  чисел  и  употреблять  их  в  устных  и  письменных  высказываниях.
Употреблять  в  устных  высказываниях  и  письменных  произведениях  союзы  and,  but  в
сложносочинённом  и  so,  because  в  сложноподчинённом  предложении.  Различать  употребление
артикля the и нулевой артикля с географическими названиями в рецептивной и в продуктивной
речи.  Зрительно  воспринимать  текст,  узнавать  знакомые  слова  и  грамматические  явления  и
понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать
содержание текста на основе заголовка или начала текста. Писать с опорой на образец личное
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письмо  зарубежному  другу:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и  запрашивать  аналогичную
информацию о нём, выражать благодарность, извинение, просьбу.
8. «Праздники и путешествия» (9 часов)
Визит  в  Лондон.  Путешествие  в  Австралию.  Роберт  Бернс.  Календарь  зимних  праздников.
Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога Present Simple Tense. Глаголы
движения и наречные выражения для обозначения направления (turn left/right, on the left/right, go
straight on). Определённый, неопределённый, нулевой артикли.
Основная  цель -  узнавать  в  рецептивной  и  употреблять  в  продуктивной  речи  правильные  и
неправильные глаголы в формах страдательного залога Present Simple Tense. Использовать в речи
глаголы  движения  и  наречные  выражения  для  обозначения  направления  (turn  left/right,  on  the
left/right,  go  straight  on).  Употреблять  в  устных  высказываниях  и  письменных  произведениях
существительные  в  определённым,  неопределённым,  нулевым  артиклем.  Выразительно  читать
вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал.
9. «Традиции и обычаи еды» (6 часов)
Традиционные  Британские  и  Российские  блюда.  Любимая  еда.  Рецепты.  Исчисляемые  и
неисчисляемые существительные.  Количественные выражения how much/how many,  not  much/not
many,  a  lot  of,  any,  some  в  вопросительных,  утвердительных,  отрицательных;  предложениях.
Существительные с причастиями настоящего времени (Participle I). Конструкции Would you like …?
Do  you  want  …?  для  выражения  более  и  менее  официального  предложения  чего-либо
(formal/informal offer).
Основная  цель -  соотносить  графический  образ  слова  с  его  звуковым  образом.  Соблюдать
правильное  ударение  в  словах  и  фразах,  интонацию  в  целом.  Зрительно  воспринимать  текст,
узнавать  знакомые  слова  и  грамматические  явления  и  понимать  основное  содержание
аутентичных  текстов  разных  жанров  и  стилей.  Выбирать  необходимую  /интересующую
информацию,  просмотрев  один  текст  или  несколько  коротких  текстов.  Находить  значение
отдельных  незнакомых  слов  в  двуязычном  словаре  учебника.  Пользоваться  сноскам  и
лингвострановедческим  справочником.  Делать  сообщение  на  заданную  тему  на  основе
прочитанного.  Кратко  излагать  результаты  выполненной  проектной  работы.  Делать
презентацию по результатам выполнения проектной работы. Употреблять слова, словосочетания,
синонимы,  антонимы  адекватно  ситуации  общения.  Выражать  своё  отношение  к  действию,
описываемому с помощью модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might,
must/have  to,  shall,  should,  would,  need).  Использовать  в  речи  количественные  выражения  how
much/how  many,  not  much/not  many,  a  lot  of,  any,  some  в  вопросительных,  утвердительных,
отрицательных  предложениях.  Образовывать  причастия  настоящего  (Participle  I)  с  помощью
соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. Использовать в
речи конструкции Would you like …?Do you want …? для выражения более и менее официального
предложения чего-либо. Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. Выборочно
понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях  прагматического  характера  с  опорой  на
языковую догадку/контекст.
10. «Школьные предметы» (6 часов)
Школьная жизнь. Образование в России и Британии. Сочинение. Формы Present Сontinuous Tense.
Образование и правописание причастий настоящего времени (Participle I). Модальные глаголы can,
could для выражения просьбы.
Основная  цель -  употреблять  в  устных  высказываниях  и  письменных  произведениях  глаголы  в
формах Present Сontinuous Tense. Образовывать и употреблять причастия настоящего (Participle
I) с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи.
Использовать в речи модальные глаголы can, could для выражения просьбы. Использовать в речи
простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с
коммуникативной  задачей.  Заполнять  формуляр,  анкету:  сообщать  о  себе  основные  сведения.
Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе
его информационной переработки: анализировать смысл отдельных частей текста, переводить
отдельные фрагменты текста. Озаглавливать текст. Выражать своё мнение о прочитанном.
11. «Дома и жилища» (7 часов)
Спальни  мечты.  Виды  домов  в  Англии.  Описание  домов  и  комнат.  Распространённые  простые
предложения с начальным There + to be в формах Present Simple Tense. Лексическая сочетаемость
существительных house и home. Альтернативные вопросы.
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Основная цель -  использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным
именным и составным глагольным сказуемыми;  конструкции  there  is/there  are  в  формах Present
Simple  Tense.  Узнавать  в  письменном и  устном тексте,  воспроизводить  и  употреблять  в  речи
лексические  единицы,  соответствующие  ситуации  общения  в  пределах  тематики  6  класса
основной  школы,  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей.  Употреблять  в  устных
высказываниях  и  письменных  произведениях  альтернативные  вопросы  в  формах  Present  Simple
Tense.  Зрительно  воспринимать  текст,  узнавать  знакомые  слова  и  грамматические  явления  и
понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать
содержание  текста  на  основе  заголовка  или  начала  текста.  Определять  тему  текста.
Озаглавливать текст. Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по  контексту.  Использовать контекстуальную или языковую
догадку. Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
12. «Покупки» (12 часов)
Магазины  и  товары.  Школьная  форма.  Личные  местоимения  в  объектном  падеже  (me).
Количественные  числительные  для  обозначения  цены.  Вопросы  с  How  much  …?  Указательные
местоимения this/these, that/those. Конструкции What do you think of …? Do you like …? Предлоги
места
Основная цель - узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях личные местоимения в объектном падеже (me).  Различать при чтении и на слух
числительные для  обозначения  цены и  употреблять  их  в  устных и  письменных высказываниях.
Использовать  в  устной  диалогической  речи  вопросы  с  How  much  …?  Использовать  в  устных
высказываниях  и  письменных  произведениях  указательные  местоимения  this/these,  that/those,
конструкции What do you think of …? Do you like …? Различать при чтении и на слух и использовать
в речи предлоги места.
13. «Знаменитые люди» (6 часов)
Поговорим о  днях рождениях.  Леонардо да  Винчи.  Артур Конан Доиль и  Шерлок Холмс.  Билл
Гейтс.  Глаголы  в  формах  действительного  и  страдательного  залога  в  Past  Simple  Tense  в
утвердительных и вопросительных предложениях (специальные вопросы).
Порядковые и количественные числительные для обозначения дат. Предлоги времени.
Основная  цель -  использовать  в  устных  высказываниях  и  письменных  произведениях  глаголы  в
формах  действительного  и  страдательного  залога  в  Past  Simple  Tense  в  утвердительных  и
вопросительных  предложениях  (специальные  вопросы).  Различать  при  чтении  и  на  слух
числительные для обозначения дат и больших чисел, а также предлоги времени и употреблять их в
устных и письменных высказываниях. Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и
грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров
и стилей. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. Определять
тему  текста.  Озаглавливать  текст.  Догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  сходству  с
русским  языком,  по  словообразовательным  элементам,  по  контексту.  Использовать
контекстуальную  или  языковую  догадку.  Делать  сообщение  на  заданную  тему  на  основе
прочитанного.
14. «Мир компьютеров» (6 часов)
Компьютеры  и  другие  устройства.  Правила  безопасного  интернета.  Видео  игры.  Правильные  и
неправильные  глаголы  в  формах  страдательного  залога  Present  и  Past  Simple  Tenses.  Условные
предложения  нереального  характера  c  If  …  (Conditional  II).  Согласование  времён  в
сложноподчинённых предложениях с союзом if. Средства связи в тексте: First of all … , I think that …
, Secondly … , Furthermore … , And finally … , For example … , Also … .
Основная цель - использовать в речи правильные и неправильные глаголы в формах страдательного
залога  Present  и  Past  Simple  Tenses.  Различать  и  употреблять  в  устных  высказываниях  и
письменных  произведениях  условные  предложения  реального  и  нереального  характера  c  If  …
(Conditional II). Передавать содержание, основную мысль
прочитанного с опорой на текст/план. Выражать своё отношение к услышанному /прочитанному.
Кратко  излагать  результаты  выполненной  проектной  работы.  Делать  презентацию  по
результатам выполнения проектной работы.
15. «Смотрим телевизор» (5 часов)
Британское  телевидение.  Телевидение  в  России.  Дети  и  телевизор.  Глаголы  в  формах  Present
Continuous Tense и Present Simple Tense в действительном залоге в изъявительном наклонении, в
утвердительных,  отрицательных,  вопросительных  предложениях.  Прилагательные  с  оценочным
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значением. Прилагательные, образованные от глаголов с окончаниями -ing/-ed (interesting/interested).
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины.
Основная  цель -  употреблять  в  устных  высказываниях  и  письменных  произведениях  глаголы  в
формах Present Continuous Tense и Present Simple Tense в действительном залоге в изъявительном
наклонении, в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях, обслуживающие
ситуации  общения,  отобранные  для  основной  школы.  Использовать  в  речи  прилагательные  с
оценочным  значением  и  прилагательные,  образованные  от  глаголов  с  окончаниями  -ing/-ed
(interesting/interested).  Использовать  в  устных  высказываниях  и  письменных  произведениях
сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  причины.  Зрительно  воспринимать  текст,
узнавать  знакомые  слова  и  грамматические  явления  и  понимать  основное  содержание
аутентичных текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать содержание текста на основе
заголовка или начала текста. Определять тему текста. Озаглавливать текст. Догадываться о
значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по
контексту. Использовать контекстуальную или языковую догадку. Делать сообщение на заданную
тему на основе прочитанного.
16. «Мир музыки» (8 часов)
Музыка  в  нашей  жизни.  Музыка  в  Британии.  Знаменитые  композиторы.  Прилагательные  с
оценочным значением. Суффиксы прилагательных -ful, -al, -ing, -ous. Суффиксы существительных -
ance/-ence,  -ment,  -er,  -ist.  Глаголы в форме  Past  Simple  Tiense.  Согласование  времён в  сложном
предложении.
Основная  цель -  использовать  в  речи  прилагательные  с  оценочным  значением.  Распознавать
принадлежность  слова  к  определённой  части  речи  по  суффиксам  и  префиксам.  (суффиксы
прилагательных  -ful,  -al,  -ing,  -ous,  суффиксы  существительных  -ance/-ence,  -ment,  -er,  -ist.)
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в форме Past Simple
Tiense. Употреблять в устной и письменной речи сложные предложения, используя согласование
времён в них. Применять основные правила чтения и орфографии. Зрительно воспринимать текст,
узнавать  знакомые  слова  и  грамматические  явления  и  понимать  основное  содержание
аутентичных текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать содержание текста на основе
заголовка или начала текста. Определять тему текста. Озаглавливать текст. Догадываться о
значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по
контексту.  Понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов  в  рамках  тем,
отобранных для основной школы. Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
Выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях  прагматического  характера  с
опорой на языковую догадку/контекст.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС
(УМК «Звездный английский» для 7 класса / К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова)

Основные содержательные линии
Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

 основные  виды  речевой  деятельности,  включая  аудирование,  говорение,  чтение,
письмо и соответствующие им коммуникативные умения; 

 языковые  навыки  использования  лексических,  грамматических,  фонетических  и
орфографических средств языка; 

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 
 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

Формирование  коммуникативных умений учащихся  составляет  основную содержательную
линию  реализации  образовательной  программы.  Коммуникативные  умения  неотделимы  от
языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке становится невозможным.
Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат
целям  обучения  общению  на  изучаемом  иностранном  языке.  Они  интегрируются  с
коммуникативными умениями школьников. Формирование коммуникативных умений предполагает
параллельное изучение  культуры носителей  изучаемого  иностранного языка и  формирование  у
обучающихся социокультурных представлений. 

Предметное содержание речи
Предметное  содержание  речи  учащихся  в  её  устной  и  письменной  разрабатывается  в

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-
воспитательного  процесса  для  обучающихся,  отвечает  требованиям  ФГОС  ООО.  Предметное
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содержание  устной  и  письменной  речи  учащихся  в  её  продуктивной  и  рецептивной  форме
включает следующие темы: 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:
 Моя Родина — Россия (Russia, My Homeland) 

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная дума; география
страны и её климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва; Красная площадь
— сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие люди России;
знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; праздники в РФ.

 Английский язык — язык мирового общения (English— a Language of the World)
 Мир вокруг меня (Me and My World) 

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия.
 Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности( I t  Takes Many

Kinds to Make the World) 
Внешность  человека  и  черты  его  характера;  мнения,  привычки,  вкусы;  толерантность  по
отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; мы все
разные, мы все похожи.

 Рождественские праздники (Christmas) 
Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед
Мороз; рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции.

 Радость чтения: книги и писатели (The Pleasure of Reading) 
Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в
культурной  жизни  страны и  образовании;  ведущие  библиотеки  мира;  история  создания  книги;
знаменитые писатели; отношение к книге в современном мире.

 Искусство: кино и театр (Popular Arts) 
Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые факты из
истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актёрская профессия; виды пьес и
кинофильмов.

 Спорт в нашей жизни (Sport in Our Life) 
Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры; Олимпийские
игры;  история  олимпийского  движения;  популярные  виды  спорта;  известные  спортсмены;
физкультура в школе.

 Познавая мир (Exploring the World) 
Повторение изученных учебных ситуаций.
ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (2 часа) 
Вводный  урок.  Транспорт.  Интересные  места  в  городе.  Еда  и  напитки.  Рецепт  приготовления
блюда. Природные катаклизмы. 
Раздел 1: Работа и игра. Труд и отдых.
Трудная работа. Хобби. Present Simple – Present Continuous
Рискованные виды спорта. Виды спорта.
Работа волонтера
Умения и навыки. Работа для студентов.
Официальное письмо. Социальное самоопределение. Языковые навыки. Обобщающее повторение.
Речевые умения. Россия.
Грамматика. Подготовка к тесту.
Тест. Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений по Модулю 1.
Работа над ошибками
Работа над проектом. Защита проекта. Обобщение и повторение (16 часов)
Раздел  2:  Культура  и  история.  Культура  и  литература. Времена  меняются.  Интернет.  Уголок
культуры.  «Леди  Гага».  Дома  с  привидениями.  Виды  книг.  Рассказы.  Метапредметность:
информатика (ИКТ). Языковые навыки.
Увидеть мир (17 часов)
Раздел 3:  Родная природа. Матушка природа. Дикие места.   Погода. Экстремальные занятия на
открытом  воздухе.  Повседневный  английский.  Изменения  климата.  Окружающая  среда.
Выживание.  Виды  спорта  и  оборудование.  Речевые  умения.Полуофициальные  письма.
Метапредметность: география. Языковые навыки. Обобщение и повторение. (17 часов)
Раздел 4: В здоровом теле здоровый дух. Здоровый дух и здоровое тело. Новые технологии и
здоровье.
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Новые технологии и здоровье. Домашние лекарства. Здоровье.
Домашние лекарства. Уголок культуры. Животные Австралии Повседневный английский
Поразительные способности.
Чувство страха. Чувства. Проблемы. Эссе на тему «Проблемы и их разрешение».
Метапредметность.  Социальное самоопределение.  Языковые навыки.  Обобщение и  повторение.
Как разрешать конфликты с родителями.
Россия . «Польза русской бани»
Тест по модулю 4. (16 часов)
Раздел  5:  Жизненный  опыт.  Какая  досада!  Культурный  шок.  Уголок  культуры
(Страноведение).Повседневный английский.
Поменяй  свою  жизнь.  Изменения  в  жизни.  Этапы  жизни. Письменная  речь.  Эссе  «За  и
против».Метапредметность: естественные науки.  (17 часов)
Раздел 6:  Общество и преступность. Искусство ли это? Борцы с преступностью. Преступность.
Борцы  с  преступностью.  Уголок  культуры.  Агата  Кристи.  Повседневный  английский.
Преступность и новые технологии
Преступность и новые технологии.  Судебные дела.  Косвенная речь.  Речевые умения и навыки.
Письменная речь.  Официальное письмо с предложениями
Метапредметность:  Гражданская  ответственность.  Языковые  навыки.  Трансформация  по
ключевому слову. Словообразование. Пунктуация. (17 часов)

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС
(УМК «FORWARD». Автор: Вербицкая М. В., Гаярделли М., Редли П., Савчук Л.О.)

Освоение  предмета  «Иностранный  язык»  в  основной  школе  предполагает  применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  обеспечивает  развитие  иноязычных  коммуникативных
умений и языковых навыков.
Освоение  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  направлено  на  достижение  обучающимися
допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  позволяющем  общаться  на
иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала
основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.

Предметное содержание речи
Содержание  обучения  английскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного  подхода.  Развивается  коммуникативная  компетенция  на  английском языке  в
совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной, а именно: 
—речевая  компетенция —  развиваются  сформированные  на  базе  основной  школы
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 
—языковая  компетенция —  систематизируются  ранее  усвоенные  и  накапливаются  новые
языковые  средства,  обеспечивающие  возможность  общаться  на  темы,  предусмотренные
стандартом  и  примерной  программой  по  английскому  языку  для  данного  этапа  школьного
образования;
 —социокультурная  компетенция —  школьники  приобщаются  к  культуре  и  реалиям  стран,
говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим особенностям. 
Формируется  умение  выделять  общее  и  специфическое  в  культуре  родной  страны  и  стран,
говорящих  на  английском языке,  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение,  исходя  из  этой
специфики;  представлять  свою  собственную  страну  в  условиях  межкультурного  общения
посредством  мобилизации  жизненного  опыта  учащихся,  наблюдений  за  событиями,
происходящими  в  реальности,  и  ознакомления  их  с  соответствующим  страноведческим,
культуроведческим и социолингвистическим материалом; 
—  компенсаторная  компетенция —  развиваются  умения  в  процессе  общения  выходить  из
затруднительного  положения,  вызванного  нехваткой  языковых  средств  за  счет  перифраза,
использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, мимика;
 —  учебно-познавательная  компетенция —  развивается  желание  и  умение  учащихся
самостоятельно изучать английский язык доступными им способами; использовать специальные
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учебные  умения;  пользоваться  современными  информационными  технологиями,  опираясь  на
владение английским языком.

Содержательные  линии,  обеспечивающие  формирование  коммуникативных  компетенций,
языковой  и  лингвистической  (языковедческой)  компетенции,  формирование  социокультурной
компетенции,  отражены  в  тематическом  планировании.  Содержательные  линии  неразрывно
взаимосвязаны и интегрированы.
Учебник для 7 класса имеет следующую структуру:
Повторение
16 тематических модулей
Повторение изученного (1 часа)
Вводный урок. Повторение изученного за 6 класс. Летние каникулы.
Сравниваем школы в разных странах (5 часов)
Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения прилагательных. Школьная форма: за и
против.  Подготовка  к  школе.  Система  образования  в  России.  Система  образования  в
Великобритании.
Лучший путь в школу (4 часа)
Школьный  транспорт.  Электронные  письма:  использование  велосипедов.  Транспорт  вчера  и
сегодня. Ездить на велосипеде или нет? Как добираемся в школу?
Разговор о былых временах (5 часов)
Что  было  раньше?  Раньше  жизнь  была  другой.  Развлечения  прошлого  и  настоящего.  Старые
письма. Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас.
Мир животных (6 часов)
Что ты знаешь о  диких  животных? Специальный вопрос  в  настоящем и прошедшем времени.
Притяжательный падеж имен существительных. Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные.
Московский зоопарк.
Чем заняться в школе (4 часов)
Школьные  мероприятия.  Школьные  кружки.  Великий  Новгород.  Выражаем  обязанность.  Моя
страна.
Мой американский опыт (6 часов)
Я  побывал  в  Америке.  Настоящее  совершенное  время.  Сравнение  настоящего  совершенного
времени и простого прошедшего времени. Даем советы и приказы. История и география США.
Карманные деньги (6 часов)
Карманные  деньги.  Говорим  о  том,  что  должны  сделать  (must,  have  to).  Вежливые  просьбы.
Условные предложения I типа. Нужны ли карманные деньги подросткам?
Невероятные тайны (10 часов)
Удивительные  загадочные  истории.  Сравнение  простого  прошедшего  времени  и  прошедшего
длительного  времени.  Оскар  Уайльд  «Кентервильское  привидение».  Откуда  появилось  слово
«доллар»?
Свободное время (7 часов)
Свободное время. Планируем поездку Что собираемся делать на выходных? Волонтерская работа.
Письмо в Элтон Тауэрс. Особые дни в Британии, США и Канаде. Праздники в России.
Открываем Австралию (6 часов)
Открытие  Австралии.  Аборигены  Австралии.  Проблемы  Австралии.  Предсказания  о  будущем.
Простое будущее время. Кем я стану в будущем… Из письма Льва Толстого Николаю Миклухо-
Маклаю.
Опыт работы: профессии и обязанности (6 часов)
Опыт работы. Планы на ближайшее будущее. Работа для подростков. Слишком молод для работы?
Какую профессию выберем. Работа для подростков с неполной занятостью.
Проблемы общества (12 часов)
Новости из прошлого. Сложные предложения с придаточным времени. Проблемы общества вчера
и сегодня. Жизнь великих людей: Чарльза Диккенса, Бенджамина Франклина и Максима Горького.
Что ты знаешь о волонтерстве? Волонтерские возможности для подростков. Волонтеры на Зимних
Олимпийских играх.
Письмо из США (5 часов)
Письмо из США. Настоящее совершенное длительное время. Все об акулах. Интересные факты об
акулах. Что ты знаешь о крокодилах? Достопримечательности Нью-Йорка.
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По всему миру (6 часов)
Мир английского языка. Британский и Американский английский. Загадочные места в мире. Как
жаль, что… Причастие1 и 2. Система управления в США и Великобритании.
Описание личности (5 часов)
Описание  личности.  Известный  теннисист  –  Максин  Зингер.  Прямая  и  косвенная  речь.
«Каменщик» китайская сказка. Английская Елизавета I. Иван Грозный – первый русский царь.
Насколько ты хороший друг? (8 часов)
Хороший ли ты друг? Письмо другу. Даем совет детям. На твоем месте я бы… Большая семья
Леры. Летние каникулы в Лондоне.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 8 КЛАСС
(учебник «Starlight»)

Освоение  предмета  «Иностранный  язык»  в  основной  школе  предполагает  применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

 Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  обеспечивает  развитие     иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на    достижение
обучающимися  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  позволяющем
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других
стран,  которые  используют  иностранный  язык  как  средство  межличностного  и  межкультурного
общения.  

Предметное содержание речи
Содержание обучения английскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного
подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и развиваются:
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
   Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками  использования  языка  в
жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение необходимых знаний о
языке,  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,   развитии  и
функционировании;  овладение  основными  нормами  английского  языка;  обогащение  словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся.
Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения  национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа,  национально-культурной специфики английского
языка, владение нормами английского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативных компетенций, языковой
и лингвистической (языковедческой) компетенции, формирование культуроведческой компетенции,
отражены  в  тематическом  планировании.  Содержательные  линии  неразрывно  взаимосвязаны  и
интегрированы.
Учебник для 8 класса имеет следующую структуру: 
– вводный модуль;
– 6 тематических модулей. 
ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 3 часа. 
Вводный урок. Американский и британский английский. Профессии. Экстремальные виды спорта.
Погода. Здоровье. Внешность и характер.
МОДУЛЬ 1. BREAKING NEWS (Сообщаем новости) 21 час. 
Breaking  News.  Сообщаем новости.  Volcano  Chaser.  Охотники за  вулканами.  Текст  «Извержение
вулкана». Система времен активного залога «Present Simple,  Present Continuous,  Past  Simple,  Past
Continuous  or  Present  Perfect».  Natural  Disasters.  Стихийные бедствия.  Past  perfect  & Past  Perfect
Continuous.  Здоровье.  Несчастные  случаи.  Травмы.  Описание  погоды.  Прогноз  погоды.
Относительные местоимения: (a) few, (a) little, many, much.
МОДУЛЬ 2. CONSUMER SOCIETY (Общество потребителей) 17 часов.
Общество потребителей. Магазины. Товары. Пассивный залог. Степени сравнения прилагательных и
наречий.  Инфинитив/  герундий.  ИКТ проект  «Хорошо известный товар  из  России».  Интонация:
восклицательные  предложения.  Будущие  времена:  Future  perfect  –  Future  perfect  continuous.
Метапредметность: гражданская ответственность. Фразовые глаголы. Словообразование: приставка
и суффикс «en».
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МОДУЛЬ 3. DOING THE RIGHT THING (Поступая правильно) 19 часов.
Что  мы  можем  сделать  для  общества?  Члены  общества.  Глобальные  проблемы.  Условные
предложения.  Типы  0-3.  ИКТ  проект  «Интересный  фестиваль  в  вашей  стране».  Придаточные
определительные. Названия планет Солнечной системы. Условные предложения. Смешанный тип.
Проблемы  экологии.  Лексика  этикетного  характера  (согласие,  несогласие,  собственное  мнение).
ИКТ  проект  «Уничтожение  лесов».  Словообразование.  Фразовые  глаголы  «hang,  hand,  join».
Модальные глаголы, придаточные определительные.

МОДУЛЬ 4. STILL A MYSTERY (Все ещё загадка) 17 часов.
Все ещё загадка. Страдательный залог. Путешествие в тайны НЛО. Пассивный залог. Страдательный
залог  (личные  и  безличные  конструкции).  Интонация:  разделительные  вопросы.  Фразы
повседневного обихода. Необъяснимые явления. Части речи. Употребление артиклей. Воссоздавая
монстров.  Интересные  факты  о  динозаврах.  Литературные  жанры.  Предпочтения  в  чтении.
Фразовые глаголы «keep, let, pick». Близкие по значению слова. Предлоги.
МОДУЛЬ 5. LIFE LONG LEARNING. (Век живи – век учись) 15 часов.
Век живи -  век  учись.  Что нас  учит.  Экстраординарные умения.  Косвенная речь  (утверждения).
Школьные  предметы.  Новые  технологии  в  обучении.  Преодолевая  трудности.  Слова  автора  в
косвенной речи. Present Perfect. Высшее образование. Сравнительное описание. Письменная речь.
Эссе  «За  и  против».  Средства  логической  связи.  Фразовые  глаголы  «pass,  stick,  think».  Слова,
близкие по значению.
МОДУЛЬ 6. GETTING TO KNOW YOU (Узнать тебя поближе) 10 часов.
Узнать  тебя  поближе.  Описание  человека.  Черты  характера.  Изменения.  Модальные  глаголы
(предположения).  Типы  людей.  Придаточные  предложения  цели,  причины  и  образа  действия.
Выражаем сочувствие.  ИКТ проект  «Язык жестов».  ИКТ проект  «Язык животных и растений».
Письменная речь. Описание человека.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 9 КЛАСС

Освоение  предмета  «Иностранный  язык»  в  основной  школе  предполагает  применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  обеспечивает  развитие  иноязычных  коммуникативных
умений и языковых навыков.
Освоение  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  направлено  на  достижение  обучающимися
допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  позволяющем  общаться  на
иностранном языке в устной и письменной формах в  пределах тематики и языкового материала
основной школы как с  носителями иностранного  языка,  так  и  с  представителями других  стран,
которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.

Предметное содержание речи
Содержание обучения английскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного
подхода. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих
— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая  компетенция —  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  темами,  сферами  и
ситуациями общения,  отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная  компетенция —  приобщение  учащихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;
формирование  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  в  условиях  иноязычного
межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная  компетенция —  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных  учебных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; развитие и
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воспитание у школьников понимания важности изучения английского языка в современном мире и
потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной
адаптации;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие  национального  самосознания,
стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ,  толерантного  отношения  к
проявлениям иной культуры. (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативных компетенций, языковой
и лингвистической (языковедческой)  компетенции,  формирование социокультурной компетенции,
отражены  в  тематическом  планировании.  Содержательные  линии  неразрывно  взаимосвязаны  и
интегрированы.
Учебник для 9 класса имеет следующую структуру:
– вводный модуль;
– 9 тематических модулей
Повторение за курс 8 класса (2 часа)
Активизация изученную лексики на  основе  страноведческого  материала.  Рассказы о  себе,  своей
семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на  будущее,  сообщение  кратких  сведений  о  своём
городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка. 
1. Жертвы моды (9 часов)
Материалы,  их  узоры и рисунки.  История  моды.  Аудирование.  Настоящее  простое  и  настоящее
длительное время.  Модные аксессуары.  Молодежные субкультуры.  Относительные местоимения.
Описание  рекламного  плаката.  Жалобы  и  претензии.  Контрольная  работа.  Дополнительный
материал «История-мода и политика».
2. Самые известные побеги (9 часов)
Новая  лексика  «глагольные  сочетания».  Сочетаемость  слов.  Спасение  людей.  Прошедшее
простое/длительное  время.  Факты  и  вымысел.  Исторические  реконструкции.  Настоящее
завершённое время -present perfect.  Письмо. Рецензия на прочитанное произведение. Построение
диалога:  согласие/несогласие.  Контрольная  работа.  Дополнительный  материал  «Здоровье  и
безопасность».
3. Пересечение культур (15 часов)
Язык  жестов.  Эмиграция.  Настоящее  завершённое  с  предлогами  «с  …времени»,  «в  течение»  и
прошедшее времена. Британский и американский английский. Аудирование «Телефонный звонок».
Чтение/  аудирование. Получение гражданства в Великобритании.  Прошедшее завершённое -  Past
perfect.  Изучение  иностранного  языка.  Устный  экзамен.  Контрольная  работа.  Дополнительный
материал  «История  -  эмиграция  /иммиграция».  Повторение  (разделы  1-3).  Чтение.  Повторение
(разделы 1-3). Аудирование. Повторение (разделы 1-3). Грамматика.
4. Что дальше? (11 часов)
Профессии.  Экономическая  география.  Конструкции  будущего  времени will,  be  going  to,  present
continuous. Черты характера. Аудирование. Выбор профессии. Неличные формы глагола. Герундий и
инфинитив.  Письмо.  Официальное  письмо.  Построение  диалога.  Собеседование.  Контрольная
работа. Дополнительный материал «География - изменения в экономике».
5. Наш меняющийся мир (11 часов)
Проблемы 21века.  Приливы и  отливы.  Условные наклонения  1  и  2  типов.  Охрана  окружающей
среды, аудирование «О нефти». Здоровое питание. Условное наклонение 3 типа. Эссе «за и против».
Построение  диалога  «Принесение  извинений».  Контрольная  работа.  Дополнительный  материал
«Наука-гравитация».
6. Выразить себя (13 часов)
 Изобразительное искусство. Стили архитектуры - Шотландский замок-граффити. Страдательный
залог.  Материалы.  Фестиваль  песчаных  скульптур.  Современное  искусство  Великобритании.
Страдательный залог (вопросы). Письмо - описание произведения искусства. Построение диалога
«Высказывание  мнения».  Контрольная  работа.  Дополнительный  материал  «Искусство  -  стили
архитектуры».  Повторение  (разделы  4-6).  Чтение.  Повторение  (разделы  4-6).  Аудирование.
Повторение (разделы 4-6). Грамматика.
7. Вопреки всему (9 часов)
Страхи и фобии.  «Человек паук возвращается  в  Лондон».  Модальные глаголы долженствования,
вероятности, возможности. Пять чувств. Аудирование: разговор со спортсменом. Аудирование - Дар
дислексии? Модальные глаголы вероятности. Письмо: биография. Построение диалога: просьба о
позволении. Контрольная работа. Дополнительный материал «Социология».
8. Давайте соберемся! (9 часов)
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Взаимоотношения. Икс-фактор. Косвенная речь. Глаголы, вводящие косвенную речь. Социальные
сети.  Общие  вопросы  в  косвенной  речи.  Электронное  письмо.  Приглашение  на  свидание.
Контрольная работа. Дополнительный материал "Шекспир".
9. Прекрасный мир (14 часов)
Описание  места/местности.  Чудеса  света.  Оборот  Used  to.  Каникулы.  Вокруг  света.  Обзор
грамматических  времен.  Каникулы.  В  банке.  Контрольная  работа.  Дополнительный  материал
«География- сталактиты». Повторение 3 (разделы 7-9). Повторение 3 (разделы 7-9). Повторение 3
(разделы 7-9). Итоговое повторение. Итоговое повторение. Итоговое повторение. Заключительный
урок. Подведение итогов.

Коммуникативные умения
Говорение

Диалогическая речь
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: ♦ начать, поддержать и закончить
разговор; ♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; ♦
вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со
стороны каждого учащегося.
Речевые  умения  при  ведении  диалога-расспроса:  ♦  запрашивать  и  сообщать  фактическую
информацию  (Кто?  Что?  Как?  Где?  Куда?  Когда?  С  кем?  Почему?),  переходя  с  позиции
спрашивающего на позицию отвечающего; ♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые  умения  при  ведении  диалога-побуждения  к  действию:  ♦  обратиться  с  просьбой  и
выразить готовность/отказ ее выполнить; ♦ дать совет и принять/не принять его; ♦ пригласить к
действию/взаимодействию  и  согласиться/не  согласиться  принять  в  нем  участие;  ♦  сделать
предложение и выразить согласие/несогласие, принять его,  объяснить причину. Объем данных
диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые  умения  при  ведении  диалога  —обмена  мнениями:  ♦  выразить  точку  зрения  и
согласиться/не согласиться с ней; ♦ высказать одобрение/неодобрение; ♦ выразить сомнение; ♦
выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий радость/огорчение, желание/нежелание);
♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. Объем
диалогов — не менее 5—7 реплик с каждого учащегося

Монологическая речь
Совершенствование  умений  строить  связные  высказывания  с  использованием  основных
коммуникативных  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение  (характеристика)),  с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы).  Объем  монологического  высказывания  10-12  фраз  (8-9  класс).  Продолжительность
монологического высказывания –1,5–2 минуты.

Аудирование
Предполагает развитие умений:
выделять основную мысль в воспринимаемом тексте;
выбирать главные и опускать второстепенные факты;
игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой задачи;
понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях  прагматического  характера  с  опорой  на
языковую догадку или контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся,
иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов — до 2 минут.

Чтение
В  9  классе  учащиеся  учатся  ориентироваться  в  иноязычном  тексте:  прогнозировать  его
содержание по заголовку; 
читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  преимущественно  с  пониманием  основного
содержания  (определять  тему,  выделять  основную  мысль,  выделять  главные  факты,  опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  и  точным  пониманием,
используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста  (языковую  догадку,  анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации

Письменная речь
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Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
♦ делать выписки из текста;
♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания;
(объемом 30—40 слов, включая написание адреса);
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни,
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или
нескольких  тем,  усвоенных  в  устной  речи  и  при  чтении,  употребляя  необходимые  формулы
речевого этикета (объем личного письма 100—120 слов, включая адрес).

Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и проблематики
общения, применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке и самостоятельно.

Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  английского  языка.
Соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах.  Членение  предложений  на  смысловые
группы.  Соблюдение  правильной  интонации  в  различных  типах  предложений.  Дальнейшее
совершенствование  слухо-произносительных  навыков  применительно  к  новому  языковому  и
речевому материалу.  Овладение новыми моделями интонирования  с  опорой на  фонетическую
разметку текста и звучащий текст монологического и диалогического характера.

Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических
средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы,  ситуации  общения.  К  900  лексическим
единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в
том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-
клише речевого этикета,  отражающие культуру стран изучаемого языка.  Развитие навыков их
распознавания и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи
Признаки  нераспространенных  и  распространенных  простых  предложений,  безличных
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи
Признаки  глаголов  в  наиболее  употребительных  временных  формах  действительного  и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных
падежах,  артиклей,  относительных,  неопределенных/неопределенно-личных  местоимений,
прилагательных,  наречий,  степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,  предлогов,
количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.

Социокультурные знания и умения
Осуществление  межличностного  и  межкультурного  общения  с  применением  знаний  о
национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:

 значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
 наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
 современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке;
 культурного наследия стран изучаемого языка.

Овладение умениями:
 представлять родную культуру на иностранном языке;
 находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка;
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Развитие  умений  выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств,  а  именно:
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при
чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:

 работать  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение,  сокращение,
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение
таблиц;
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 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями,
интернет-ресурсами, литературой;

 планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы  исследования,
составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами  (наблюдение,
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с  аргументацией,  ответы  на  вопросы  по
проекту;  участие  в  работе  над  долгосрочным  проектом,  взаимодействие  в  группе  с  другими
участниками проектной деятельности;

 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными
способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;
♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
♦  участвовать  в  проектной деятельности,  в  том числе  межпредметного  характера,  требующей
использования иноязычных источников информации

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 5 КЛАСС

(учебник «Forward») 
(102 часов, 3 часа в неделю).

№ Тема урока
Кол-во
часов

Давайте делать журнал! 
1 Вводная беседа. Знакомство с учебником. 
2 Давайте сделаем журнал. 
3 До свидания, лето! 
4 Мои летние каникулы. 
5 Страноведение. 
6 Стихотворение «У Мэри был ягненок» 
Конкурс 
7 Конкурс фотографий. 

8 Рассказ Кейт .День Домино. 
9 Повторение лексико-грамматического материала за 4 класс. 
10 Стартовый контроль 
11 День в городе и в 

деревне. 
12 Сюрприз для Кейт. 
13 Фотоаппарат. 
14 Описание дефектов 

фотографий
На киностудии 
15 Киностудия.
16 Каскадеры 
17 Любимый фильм. 
18 Отзыв о фильме.
19 Звуковые эффекты. 
На нефтяной вышке 8
20 На нефтяной  вышке. 
21 Рассказ по рисункам
22 «Статья в газете» 
23 Полезные ископаемые
24 Нефть и 

нефтепродукты. 
25 Повторение  

изученного лексико-
грамматического  
материала. 
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26 Контроль и подведение итогов четверти.
27 Диалог культур
Путешествие в Америку 5
28 «В Америку!» 
29 Тематический парк. 
30 Путешествие Гулливера 
31 Жизнь Гулливера.
32 Описание предметов

Мистер Биг составляет планы 4
33 Поведение в музее
34 Что им надеть? 
35 Солнечная система.
36 Космическая гостиница 
По какому пути мы пойдем? 4
37 Куда мы идем? 
38  Рисунок Кейт.
39 В глубине моря. 
40 Сокровища из моря. 
Праздники в США 8
41  Мы едем в США. 
42 Города и страны. 
43 Американский флаг.
44 Новогодние развлечения. 
45 Повторение материала

II четверти.
46 Диалог культур 
47 Контроль и 

подведение итогов 
четверти.

48 Анализ контрольной работы и работа над ошибками
Где капсула? 
49 Где капсула? 
50 Тематическая 

вечеринка
51 Дома с Риком Морелом.
52 Мое любимое животное
53 Приключения Тома 

Сойера.
54 Цирк. 
Интересы и увлечения 7
55  А ты знаешь?
56 Музыкальные 

инструменты. 
57 Придаточные предложения времени. 
58 Хочешь стать «звездой»? 
59 Чем интересуется Карен? 
60 В морских глубинах. 
61 Александр Бородин. 
Не могли бы мы поговорить с Риком Морелом? 6
62 Не могли бы мы поговорить с Риком Морелом 
63  Дом Рика. 
64 «Дом, милый дом». 
65 Выражение вежливых 

просьб.
66 Где эти вещи? 
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67 Масленица. 
Страницы истории 12
68 Страницы истории: 
69 Фотоальбом Зоуи и Пола. 
70 Изобретения. 
71 Виды транспорта и 

энергии.
72 Рассказ о 

достопримечательност
и

73 День блинов.
74 А ты знаешь?
75 Повторение материала

III четверти.
76 Диалог культур 3. 
77 Контроль и 

подведение итогов 
четверти.

78 Анализ контрольной работы. Совершенствование лексико-грамматических 
навыков

Остров Мистера Бига 3
79 Остров мистера Бига.
80 Мои обязанности 
81 История Робинзона Крузо.
Острова Тихого океана 4
82 Острова Тихого океана. 
83 Другой мир. 
84 Взгляд на Россию. 
85 Остров с голубой лагуной. 
Пещера мистера Бига 4
86 Пещера мистера Бига.
87 Способы выражения 

необходимости
88 Курортный город.  
89 Люди мечтают о…
Прощальная вечеринка 12
90 Прощальная вечеринка 
91 Что сделали Кейт и 

Сэм? 
92 Дневник Зоуи.  
93 Рассказ о лучшем дне 

этого года.
94 «Планы Пола и Зоуи». 
95 Комплексная 

контрольная работа 
Письменная  часть

96 Комплексная 
контрольная работа 
Устная часть

97  Анализ контрольной 
работы. 

98 Диалоги культур 4.
99 Планы на лето. 
100 Чтение и обсуждение текстов о знаменитых людях 

101 Чтение и обсуждение текстов , диалог-расспрос, ролевая игра ,выбор правильной
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грамматической формы, согласно заданной ситуации.
102 Совершенствование лексических и грамматических навыков. Итоговое занятие. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«FORWARD» 6 КЛАСС

(102 часа, 3 часа в неделю).
№ Тема урока Кол-во 

часов
I четверть. (24 часа)

1 1 тема - «Приветствия и представления» (6 часов). 
Знакомство с новым учебником.

6

5

6

7

2 Личная информация.
3 Правила представления друг другу
4 Этикетный диалог. Приветствие-прощание.
5 Времена глагола. Простое прошедшее время.
6 Заполнение анкеты-заявления о приёме на работу.
7 2 тема - «Распорядок дня» (5 часов).

Школьный распорядок дня.
8 Распорядок дня в Российских школах.
9 Жизнь в Хогвардсе.
10 Распорядок дня Тревора.
11 Путешествие во времени.
12 3 тема - «Члены семьи» (6 часов).

Поговорим о членах своей семьи.
13 Происхождение и национальность.
14 Название городов и их жителей.
15 Фамильное древо.
16 Семья Тони.Монолог.
17 Королевская семья.
18 4 тема - «Любимые вещи» ( 7 часов).

Притяжательный падеж существительных. Активизация.
19 Любимые вещи. Мини-диалог.
20 Что бы я взял с собой на необитаемый остров.
21 Свободное время и увлечения.
22 Необычное хобби.
23 Наречные выражения для описания периодичности действий.
24 Контрольная работа № 1.

II четверть. (23 часа)
25 5 тема - «Поговорим о способностях» ( 4 часа).

Способности и таланты людей.
4

4

5

9

26 Знаменитые люди с ограниченными возможностями.
27 Распорядок дня. Диалог-расспрос.
28 Что ты умеешь делать хорошо.
29 6 тема - «Жизнь животных» ( 4 часа).

Маугли и Типпи. Жизнь в дикой природе.
30 Домашние питомцы.
31 Моё отношение к питомцам.
32 Мое домашнее животное.
33 7 тема - «Открытка из другой страны» ( 5 часов).

Как зоопарки помогают животным.
34 Настоящее простое время. Настоящее продолженное время. 

Активизация.
35 Открытки из разных стран.
36 Употребление артиклей с географическими названиями.
37 Поговорим о погоде.
38 8 тема - «Праздники и путешествия» (9 часов).

Изумрудный остров. Ирландия.
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39 Путешествие Пэт. Аудирование.
40 Страдательный залог.
41 Путешествие в Лондон.
42 Роберт Бернс и его творчество.
43 Зимние каникулы и фестивали.
44 Туристы в Москве.
45 Диалог культур. Путешествие в Австралию.
46 Контрольная работа №2.
47 Школьный новогодний вечер.

III четверть. (30 часов)
48 9 тема - «Традиции и обычаи еды» ( 6 часов).

Блюда английской и русской кухни.
6

6

7

12

49 Здоровая еда.
50 Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.
51 Составляем меню на день.
52 Давай пойдём за покупками.
53 Ты знаешь, кто изобрел первый бутерброд?
54 10 тема - «Школьные предметы» (6 часов).

Школьная жизнь.
55 Система образования в Англии и России.
56 Настоящее продолженное время. Обобщение.
57 Система школьного образования Великобритании.
58 Что ты хочешь знать о школах в Англии?
59 Что тебе больше всего нравится в школе?
60 11 тема - «Дома и жилища» (7 часов).

Мой дом.
61 Комната моей мечты.
62 Типы домов в Англии.
63 Альтернативные вопросы. Активизация.
64 Описание своего дома.
65 Дом Трейси.
66 В гостях хорошо, а дома лучше.
67 12 тема - «Покупки» (12 часов).

Поход за покупками.
68 Ролевая игра «В магазине».
69 Школьные правила школьной формы.
70 Подарки для друга.
71 Делаем покупки.
72 Знаменитые покупками улицы Британии.
73 Знаменитые покупками улицы России.
74 Ролевая игра «Где можно купить..?»
75 Кулинарные рецепты.
76 Здоровый образ жизни.
77 Контрольная работа № 3. 

IV четверть. (25 часов)
78 Диалог культур.

6

6

79 13 тема - «Знаменитые люди» ( 6 часов).
Биографии знаменитых людей.

80 Русские писатели и поэты.
81 Знаменитые люди планеты.
82 Прошедшее простое время.
83 Артур Конан Дойл и Шерлок Холмс.
84 Билл Гейтс.
85 14 тема - «Мир компьютеров» (6 часов).

Компьютеры и современные гаджеты.
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5

7

86 Пассивный залог. Активизация.
87 Прекрасный мир компьютеров.
88 Видеоигры.
89 Правила безопасного пользования компьютером.
90 Российский виртуальный музей компьютеров.
91 15 тема - «Смотрим телевизор» (5 часов).

Телевидение в Британии.
92 Мыльная опера.
93 Настоящее простое и настоящее продолженное время.
94 Дети и телевидение.
95 Телевидение в России.
96 16 тема - «Мир музыки» (7 часов).

Музыкальные вкусы. Диалог-расспрос.
97 Музыка в нашей жизни.
98 Известные композиторы Британии.
99 Музыкальные группы «Police» «Who». Викторина «Великие 

композиторы».
100 Русские композиторы.
101 Контрольная работа № 4.
102 Диалоги о культуре «Открытие Ирландии».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС

(учебник “Starlight”) 
(102 часов, 3 часа в неделю).

№ Тема урока Кол-во 
часов

Повторение. (2 часа)
1 Hello! Nice to see you again! 2
2 Вводный урок. Повторение лексического материала по темам: транспорт, 

город, обязанности по дому.
Модуль1. Труд и отдых. (18 часов)

3 Труд и отдых. Work and Play. 18
4 Труд и отдых. Work and Play.
5 Трудная работа. Hard at Work.
6 Хобби. Hobby.

Present Simple- Present Continuous.
7 Уголок культуры. Culture Corner.
8 Повседневный английский. Прием на работу. Everyday English.
9 Рискованные виды спорта. Adventurous Sports. Контроль навыков 

аудирования.
10 Работа волонтера. Voluntary Work.
11 Умения и навыки. работа для студентов. Skills. Student Job.
12 Письменная речь. Официальное письмо. Writing a formal letter.
13 Метапредметность. Социальное самоопределение. 

Curricular PSHE.
14 Языковые навыки. Спросить/ дать личную информацию. Language in Use.
15 Обобщающее повторение по теме Работа и отдых. Revision.
16 Речевые умения. Интонация вопроса. Skills.
17 Россия. Russia.
18 Контроль письменной и устной речи.
19 Труд и отдых. Контроль лексико-грамматических навыков. Тест 1.
20 Работа над ошибками. Рефлексия.

Модуль2. Культура и литература. (17 часов)
21 Вводный урок. Культура и литература. Culture and Stories. 17
22 Увидеть мир. Seeing the World.
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23 Времена меняются. Times Change. 
24 Уголок культуры. Culture Corner. Контроль навыков чтения.
25 Повседневный английский. На спектакле, концерте, балете. Everyday English.
26 Удивительные представления. Amazing Perfomances.
27 Дома с привидениями. Haunted Buildings. Контроль навыков аудирования.
28 Речевые умения.  Рассказх о путешествиях. Skills.
29 Речевые умения.  Выражаем личное мнение. Skills.
30 Письменная речью Рассказ. Writing a Story.
31 Метапредметность: информатика (ИКТ). Curricular ICT. 
32 Языковые навыки. Интонация при выражении эмоций. Language in Use.
33 Обобщающее повторение по теме Культура и литература. Revision.
34 Речевые умения. Общеучебные умения.Skills.
35 Россия. Russia.
36 Культура и литература. Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений. Тест 2.
37 Работа над ошибками. Рефлексия.

Модуль3. Матушка природа. (17 часов)
38 Матушка природа.

Mother Nature.
17

39 Дикие места. Wild Places.
40 Экстремальные занятия на свежем воздухе. Extreme Outdoors.
41 Уголок культуры.

 Culture Corner. Контроль навыков чтения.
42 Повседневный английский. Виды жилья. Everyday English. 
43 Изменения климата. Climate Changes.
44 Окружающая среда. Выживание. The Environment. Survivors.
45 Виды спорта и оборудование.Sports and Equipment.
46 Речевые умения. Разговор о погоде. Skills. Контроль навыков говорения.
47 Письменная речь. Реклама. Writing an Advertisment.
48 Метапредметность: география. Curricular: Geography.
49 Языковые навыки. Описание картин. Language in Use.
50 Обобщающее повторение по теме матушка природа.  Revision. 
51 УУД. Skills.
52 Россия. Russia.
53 Контрольный урок. Тест 3. Матушка природа.
54 Работа над ошибками. Рефлексия.

Модуль4. В здоровом теле-здоровый дух. (16 часов)
55 Здоровый дух и здоровое тело. Healthy Mind and Healthy Body. 16
56 Новые технологии и здоровье. Technology and Health. Контроль навыков 

аудирования.
57 Домашние лекарства. Home Remedies.
58 Уголок культуры. Culture Corner.
59 Повседневный английский. На приеме у врача. Everyday English. At doctor's.
60 Поразительные способности. Amazing Abilities.
61 Чувство страха. Feeling Afraid.
62 Речевые умения.  Как сделать запрос/предложение. Skills.
63 Письменная речь. Writing. Контроль навыков письма.
64 Метапрелметность. Социальное самоопределение. Curricular PSHE.
65 Языковые навыки. Разговор о проблемах экологии. Ударение в сложных 

словах. Language in Use.
66 Обобщающее повторение по теме Здоровый дух и здоровое тело. Revision.
67 УУД и речевые умения. Как правильно пользоваться гаджетами. Skills.
68 Россия. Russia.
69 Контрольный урок. Тест 4. Здоровое тело и здоровый дух.
70 Обобщающее повторение материала 4 модуля.  Работа над ошибками.
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Модуль5. Жизненный опыт. (16 часов)
71 Жизненный опыт. Life Experiences. 16
72 Какая досада! How annoying!
73 Культурный шок. Culture Shock. Контроль навыков чтения.
74 Уголок культуры. Страноведение. Culture Corner.
75 Повседневный английский. Проблемы с соседями. Everyday English.Problems 

with Neighbours.
76 Поменяй свою жизнь. Изменения в жизни. Be the Change. Life Changes.
77 Речевые навыки и умения. Разговор о неприятной ситуации. Skills. Контроль 

навыков говорения.
78 Этапы жизни. Stages in Life.
79 Письменная речь. эссе "за и против".Writing for and against essay.
80 Метапредметность: естественные науки. Curricular: science.
81 Языковые навыки. Жалобы и извинения. Language in Use. Контроль навыков

аудирования.
82 Обобщающее повторение по теме Жизненный опыт. Revision.
83 УУД. Речевые умения. Комментарии на счет изменений во внешности.  Skills.
84 Россия. Russia,
85 Контрольный урок. Тест 5. Жизненный опыт.
86 Работа над ошибками. Обобщающее повторение.

Модуль6. Преступность и общество. (16 часов)
87 Преступность и общество. Crime and Community. 16
88 Искусство ли это? Is it an art? Контроль навыков чтения и письменной 

речи.
89 Борцы с преступностью. Crime Fighters.
90 Уголок культуры. Culture Corner.
91 Повседневный английский. Свидетельские показния. Everyday English. 

Контроль навыков говорения.
92 Преступность и новые технологии. Crime and Technology.
93 Судебные дела. Law Cases.
94 Речевые умения и навыки по теме Преступность и общество. Skills.
95 Письменная речь. Официальное письмо с предложениями. Writing a formal 

Offer.
96 Метапредметность: гражданская ответственность. Curricular Citizenship.
97 Контрольный урок. Тест 6. Преступность и общество.
98 Работа над ошибками. 
99 Развитие языковых навыков по теме Суд.Language in Use.
100 Обобщающее повторение по теме Судебные дела.. Revision.
101 УУД и речевые умения по теме преступность. Skills.
102 Повторение-обобщение.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС 

( учебник “Forward”)
(102 часов, 3 часа в неделю).

№ Тема Кол-во
часов

I четверть. Повторение изученного за 6 класс (1 час)

1. Вводный урок. Тема «Летние каникулы». Повторение прошедшего времени
глагола.

1

Сравниваем школы в разных странах (5 часов)
2. Сравниваем школы в разных странах 5
3. Степени сравнения прилагательных
4. Школьная форма: за и против
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5. Система образования в России

6. Система образования в Великобритании
Лучший путь в школу (4 часа)

7. Школьный транспорт. Предложения со сравнительными конструкциями. 4
8. Лучший способ добраться до школы.
9. История транспорта Лондона
10. Ездить на велосипеде или нет?

Разговор о былых временах (5 часов)
11. Поговорим о прошлом.. 5
12. Старые письма

13. Развлечения прошлого и настоящего
14. Факты из жизни известных людей
15. Тогда и сейчас

Мир животных (6 часов)
16. Что ты знаешь о животных? Интересные факты о животных. 6
17. Редкие и вымирающие животные. Контроль навыков монолога
18. Контроль навыков чтения. 
19. Используем апостроф
20. Московский зоопарк. Контроль навыков аудирования

21. Диалог культур (1) Новая Зеландия. Контроль навыков письма
Чем заняться в школе (4 часов)

22. Школьные мероприятия 4
23. Школьные кружки
24. Великий Новгород

II четверть. Мой американский опыт (6 часов)
25. Британцы или англичане?
26. Американский опыт 6
27. Настоящее совершенное время

28. Даем советы. Модальные глаголы: must,  should. 
29. Настоящее совершенное и простое прошедшее время
30. Даем советы
31. США. История и география.

Карманные деньги (6 часов)
32. Карманные деньги 6
33. Обязанности по дому
34. Вежливая просьба
35. Как заработать карманные деньги?

36. Мои  обязательства.  Модальные  глаголы:  must,   have  to.   Грамматический
практикум.

37. Дают ли тебе карманные деньги? Тренировка диалогической речи по теме.
Невероятные тайны (10 часов)

38. Истории ужасов. 10
39. Описываем прошлое.
40. Кентервильское привидение
41. Иллюстрации к истории ужасов. Контроль навыков чтения.

42. Контроль навыков аудирования.
43. Контроль навыков письма.
44. Диалог культур. Олимпийские игры.
45. Тайны,  удивительные  события.   Выражение  множественного  числа.

Грамматический практикум.
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46. О.Уайлд.  «Кентервильское  привидение».  Тренировка  навыков  поискового
чтения. 

47. Тренировка прошедшего длительного времени глагола.
Свободное время (7 часов)

48. Как ты проводишь свободное время?
III четверть.

49. Пишем письма друзьям. 7

50. Что ты собираешься делать?
51. Контрольная работа. Чтение.
52. Общественная работа.
53. Формальное письмо.
54. Праздники в англоговорящих странах.

Открываем Австралию (6 часов)
55. Что ты знаешь об Австралии? 6
56. Австралийские аборигены.
57. Простое будущее время.

58. Предсказываем будущее.
59. Жизнь в будущем. 
60. Николай Миклухо-Маклай.

Опыт работы: профессии и обязанности (6 часов)
61. Устраиваемся на работу. 6
62. Настоящее продолженное время.
63. Планируем ближайшее будущее.
64. Слишком молод для работы?

65. Работа для подростков.
66. Частичная работа для подростков.

Проблемы общества (12 часов)
67. Проблемы общества. 12
68. Сложноподчиненное предложение с придаточным времени.
69. Прошлые и современные проблемы общества.
70. Проблемы детского труда.
71. Что ты знаешь о волонтерстве?
72. Подростки-волонтеры.

73. Волонтеры на зимних Олимпийских играх.
74. Повторение. Контроль навыков аудирования
75. Контроль навыков письма
76. Контроль навыков чтения
77. Диалог культур (3) Паралимпийские игры
78. Контроль навыков монолог. речи

IV четверть. Письмо из США (5 часов)
79. Письмо из США. 5

80. Настоящее длительное совершенное время
81. Что ты знаешь об акулах и крокодилах
82. Нью-Йорк
83. Обобщение

По всему миру (6 часов)
84. Страны и языки 6

85. Британский и Американский английский
86. Мистические места в мире
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87. Причастие I, II
88. Система управления в США и Великобритании
89. Лексико-грамматический практикум

Описание личности (5 часов)
90. Описание характера. 5
91. Прямая и косвенная речь
92. «Каменщик» -китайская сказка

93. Великие исторические личности
94. Контрольная работа.

Насколько ты хороший друг? (8 часов)
95. Хороший ли ты друг? 8
96. Письмо однокласснику.
97. Моя семья.
98. Контроль навыков говорения
99. Пишем резюме. Контроль навыков письма
100. Повторение. Контроль навыков аудирования
101. Повторение. Контроль навыков чтения
102. Диалог культур (4). Открываем для себя Канаду

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«ЗВЕЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 8 КЛАСС

(учебник «Starlight»)
(102 часа, 3 часа в неделю).

№ Тема урока Кол-во
часов

I четверть. Starter Unit. Вводный курс  (3 часа)
1 Вводный урок. Американский и британский английский. 3
2 Вводный курс. Профессии. Экстремальные виды спорта.
3 Вводный курс. Погода. Здоровье. Внешность и характер.

Климат, погода.  Модуль 1. BREAKING NEWS ( 21 час)
4 Breaking News. Сообщаем новости. 21
5 Volcano Chaser. Охотники за вулканами. Текст «Извержение вулкана».
6 Система времен активного залога «Present Simple, Present Continuous, 

Past Simple, Past Continuous or Present Perfect».
7 Natural Disasters. Стихийные бедствия.
8 Извержение вулкана. Шторм. Коннотации «Стихийные бедствия»
9 Удивительное спасение. Несчастные случаи.
10 Past perfect & Past Perfect Continuous. 
11 Здоровье. Несчастные случаи. Травмы.
12 Уголок культуры. ИКТ проект «Стихийное бедствие в России». 
13 Описание погоды. Прогноз погоды.
14 Необычные природные явления.
15 Странная погода. Идиомы о погоде.
16 Катастрофы. Лексика к тексту.
17 Относительные местоимения: (a) few, (a) little, many, much.
18 Речевые умения. Реакция на плохую новость.
19 Метапредметность: география. ИКТ проект «Цунами».
20 Письменная речь. Рассказ. Средства логической связи.
21 Рассказы. Прилагательные. Средства логической связи.
22 Skills. УУД и речевые умения. Словообразование (в формате ГИА).
23 Английский на практике. Фразовые глаголы.
24 Контрольная работа.

II четверть. Молодёжная мода. Покупки. МОДУЛЬ 2. CONSUMER SOCIETY (Общество
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потребителей) (17 часов)
25 Общество потребителей. Магазины. Товары. 17
26 Товары будущего. Пассивный залог.
27 Степени сравнения прилагательных и наречий. Инфинитив/ герундий.
28 В супермаркете. Лексика.
29 ИКТ проект «Хорошо известный товар из России».
30 Интонация: восклицательные предложения.
31 Добрые старые времена. Дом. Квартира.
32 Сельское хозяйство на небоскребах.
33 Будущие времена: Future perfect – Future perfect continuous.
34 Бракованные товары. Решение проблемы.
35 Метапредметность: гражданская ответственность.
36 Письменная речь. Написание жалобы.
37 ЛЕ по теме «Одежда к свадьбе»
38 Словообразование: «Автоматы по продаже еды».
39 Трансформация по ключевому слову.
40 Фразовые глаголы. Словообразование: приставка и суффикс «en» 
41 Контрольная работа.

Условия проживания в городской и сельской местности. МОДУЛЬ 3. DOING THE
RIGHT THING (Поступая правильно) (6 часов)

42 Лексика «Что мы можем сделать для общества». 6
43 На месте другого. Члены общества.
44 Удели время. Глобальные проблемы.
45 Условные предложения. Типы 0-3.
46 ИКТ проект «Интересный фестиваль в вашей стране».
47 Реплики этикетного характера.

III четверть. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
МОДУЛЬ 3. DOING THE RIGHT THING (Поступая правильно) (13 часов)

48 Слайд-шоу или лекция о тропических лесах. 13
49 Придаточные определительные.
50 Названия планет Солнечной системы. 
51 Условные предложения. Смешанный тип.
52 Проблемы экологии. Лексика этикетного характера (согласие, 

несогласие, собственное мнение).
53 ИКТ проект «Уничтожение лесов».
54 Письменная речь. Эссе «Собственное мнение».
55 Банк письменной речи. Средства логической связи.
56 Контроль речевых умений.
57 Словообразование. Фразовые глаголы «hang, hand, join».
58 Предлоги. Модальные глаголы, придаточные определительные.
59 Сослагательное наклонение.
60 Контрольная работа.

Вселенная и человек. МОДУЛЬ 4. STILL A MYSTERY (Все ещё загадка) (17 часов)
61 Все ещё загадка. Страдательный залог. 17
62 Путешествие в тайны НЛО.
63 Пассивный залог.
64 Страдательный залог (личные и безличные конструкции).
65 Лексико-грамматический тест по тексту «Привидения Лондона».
66 Интонация: разделительные вопросы. Фразы повседневного обихода.
67 Необъяснимые явления. Части речи. 
68 Употребление артиклей.
69 Воссоздавая монстров. Интересные факты о динозаврах.
70 Возвратные местоимения. Трансформация по ключевому слову.
71 Литературные жанры. Предпочтения в чтении.
72 Метапредметность: литература.
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73 Письменная речь. Рецензия на книгу.
74 Брейнсторм: слова для аудирования.
75 Словообразование по тексту «Жизнь на Марсе».
76 Фразовые глаголы «keep, let, pick». Предлоги.
77 Контрольная работа. 
IV четверть. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и

отношение к ним. МОДУЛЬ 5. LIFELONG LEARNING. (Век живи – век учись) (15
часов)

78 Век живи - век учись. Что нас учит. 15
79 Экстраординарные умения. Косвенная речь (утверждения).
80 Косвенная речь (утверждения).
81 Как мы учимся. Косвенная речь (вопросы). 
82 Школьные предметы. Новые технологии в обучении.
83 Лексико-грамматический тест по тексту «Награда Герцога 

Эдинбургского».
84 Эмфатическое ударение.
85 Преодолевая трудности. Слова автора в косвенной речи. 

Present Perfect.
86 Год перерыва. Работа за рубежом.
87 Высшее образование. Сравнительное описание.
88 Метапредметность: социальные проблемы.
89 Письменная речь. Эссе «За и против». Средства логической связи
90 Словообразование по тексту «Учиться плавать никогда не поздно».
91 Грамматическая форма (по тексту «Университет, который учит  

жизни»). Фразовые глаголы «pass, stick, think».
92 Контрольная работа.
Внешность и характеристика человека. МОДУЛЬ 6. GETTING TO KNOW YOU

(Узнать тебя поближе) (10 часов)
93 Узнать тебя поближе. Описание человека. Черты характера. 10
94 Изменения. Модальные глаголы (предположения).
95 Типы людей. Придаточные предложения цели, причины и образа 

действия. 
96 Открытый лексико-грамматический тест (заполнить пропуски по 

тексту).
97 Выражаем сочувствие. ИКТ проект «Язык жестов».
98 Язык животных. Трансформация по ключевому слову.
99 Метапредметность: естественные науки.
100 ИКТ проект «Язык животных и растений».
101 Письменная речь. Описание человека.
102 Контрольная работа.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 9 КЛАСС 

(УМК «Английский язык: учебник для 9 классов общеобразовательных организаций» (Ю.А.
Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет)

(99 часов, 3 часа в неделю).
№ Тема Кол-во

часов
I четверть. Starter. Вводный курс (2 часа)

1 Повторение изученной лексики в 8 классе. 2
2 Активизация изученной лексики

Fashion Victims. Жертвы моды (9 часов)
3 Введение новой лексики по теме. Материалы, их узоры и рисунки. 9
4 Развитие  грамматических  навыков  по  теме  «Настоящее  простое  и  настоящее

продолженное».
5 История моды.
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6 Формирование лексических навыков по теме « Модные аксесуары»
7 Формирование  культурологических  навыков  по  теме  «Мода  и   молодежная

субкультура»
8 Относительные местоимения.
9 Развитие навыков письменной речи.  Описание рекламного плаката.

10 Повторение лексики и грамматики по теме «Жертвы моды».
11 Проверочный тест № 1 по теме «Жертвы моды»

Great Escapes. Самые известные побеги (9 часов)
12 Анализ теста. Введение и активизация новой лексики по теме «Великий побег». 9
13 Оказание первой медицинской помощи.
14 Развитие  грамматических  навыков  по  теме  «Прошедшее  простое  и  прошедшее

продолженное».
15 Факты и вымысел
16 Чтение текста культурологического характера. « Побег из реального в прошлое»
17 Настоящее совершенное время.
18 Развитие навыков письменной речи: рецензия на книгу
19 Повторение лексики и грамматики по теме «Великий побег»
20 Проверочная работа по теме «Великий побег».

Crossing Cultures. Пересечение культур (15 часов) 
21 Анализ  теста.  Введение  и  первичное  закрепление  лексики по  теме  «Пересечение

культур», «язык жестов»
15

22 Эмиграция. 
23 Настоящее совершенное время с for, since
24 Британский и американский варианты английского языка.

II четверть
25 Чтение  текста  культурологического  характера.  «  Можно  ли  стать  гражданином

Великобритании?»
26 Развитие восприятия устной речи.
27 Грамматика по теме. Прошедшее совершенное время
28 Развитие навыков письменной речи: Изучение иностранного языка.
29 Построение диалога.
30 Повторение и закрепление грамматического и лексического материала по теме 

«Пересечение культур»
31 Тест по теме   «Пересечение культур»
32 Повторение  и  закрепление  грамматического  и  лексического  материала  по  теме

«Пересечение культур» «Великий побег», «Жертвы моды?»
33 Зачетная работа по грамматике №1
34 Контрольная  работа  №1  по  т.  «Пересечение  культур»  «Великий  побег»,

«Жертвы моды?»
35 Анализ  К.Р.Введение  и  первичное  закрепление  лексики  по  теме  «Профессии»

(выбор профессии)
What Next? Что дальше? (11 часов)

36 Экономическая география. 11
37 Грамматический материал.will, going to и Настоящее продолженное для будущего 
38 Лексический материал по теме «Личные качества человека»
39 Чтение текста культурологического характера. «Какой жизненный путь выбрать»
40 Грамматика по теме. Герундий и Инфинитив
41 Развитие навыков письменной речи: Официальное письмо.
42 Повторение  и  закрепление  грамматического  и  лексического  материала  по  теме

«Выбор профессии»
43 Проверочный тест  по теме «Что дальше?»(выбор профессии)

Our Changing World. Наш меняющийся мир (11 часов)
44 Анализ контрольной работы. Введение нового лексического материала по теме «Наш

изменчивый мир» 
11

45 Приливы и отливы.
46 Собеседование.
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47 Развитие восприятия устной речи.
48 Первый и второй тип условных предложений

III четверть
49 Лексика по теме «Окружающая среда»
50 Здоровое питание.
51 Грамматический материал по теме.3й тип условных предложений
52 Развитие навыков письменной речи: отчет о событии с элементами «за» и «против»
53 Повторение лексики и грамматики по теме «Наш изменчивый мир»  подготовка к

тестовой работе.
54 Проверочный тест по теме «Наш изменчивый мир».

Express Yourself. Выразить себя (13 часов)
55 Анализ теста. Введение новой лексики по теме «Выразить себя». 13
56 Стили архитектуры.
57 Страдательный залог.
58 Аудирование по теме. радио информация о фестивале песочных скульптур
59 Чтение текста культурологического характера.
60 Современное искусство Великобритании.
61 Грамматический материал по теме. Страдательный залог-вопросы
62 Развитие навыков письменной речи: отчет о любимом произведении искусства
63 Развитие диалогической речи по теме «Искусство в нашей жизни»
64 Повторение пройденного лексического и грамматического материала. Подготовка к

проверочному тесту.
65 Проверочный тест по теме «Выразить себя» Подготовка к контрольной работе
66 Зачетная работа №2
67 Контрольная работа по пройденным темам

Against the Odds. Вопреки всему (9 часов)
68 Анализ контрольной работы. Введение новой лексики по теме «Страхи и фобии». 9
69 Социальные службы.
70 Грамматический материал по теме. Модальные глаголы
71 Органы чувств человека.
72 Развитие навыков чтения: текст «Дислексия».
73 Модальные глаголы дедукции и вероятности
74 Написание биографии
75 Повторение пройденной лексики и грамматики по разделу «Вопреки всему».
76 Проверочный тест по теме «Вопреки всему».

Let’s Get Together. Давайте соберемся! (9 часов)
77 Анализ теста. Введение новой лексики по теме «Давайте соберемся». 9
78 Шекспир.

IV четверть
79 Грам. материал по теме. Прямая и косвенная речь
80 Глаголы, вводящие косвенную речь.
81 Работа с текстом  «Молодежная вечеринка»
82 Грамматический материал по теме. Общие вопросы в косвенной речи.
83 Написание электронного письма 
84 Повторение лексики и грамматики по разделу. «Давайте соберемся!»
85 Проверочный тест №5 по теме «Давайте соберемся!»

Wonderful World. Прекрасный мир (14 часов)
86 Анализ теста. Введение новой лексики по теме «Наш прекрасный мир». 14
87 Грамматический материал по теме used to.Вопросы к подлежащему и объекту
88 Словосочетания праздничных мероприятий
89 Вокруг света
90 Повторение времен

Знакомство с зарубежной литературой
91 Каникулы.
92 Вокруг света.
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93 Повторение лексики и грамматики по разделу. Подготовка к итоговой контрольной
работе..

94 Итоговая контрольная работа.
95 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.
96 Межпредметные связи: обществознание «Мода сквозь века».
97 Обобщающее повторение.
98 Повторение грамматики
99 Повторение лексики.

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (второму)
 8-9 классы

Рабочая программа по немецкому языку(как второго иностранного)  для 8 класса составлена
на  основе  образовательной  программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.
Засечное,  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования по немецкому языку (Стандарты
второго  поколения),программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 8 классе по УМК М.М. Аверин, Ф Джин, Л.Рорман Немецкий
язык. Второй инострвнный язык. 5 класс. М.: Просвещение: Cornelsen, 2018.
 Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение немецкого языка (как второго
иностранного) в 8 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
общего  образования  к  результатам  иноязычного  образования  выделяются  три  группы
результатов: личностные, метапредметные и предметные.
Личностные результаты:
1)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;
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 ориентировки 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 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций   с учётом 
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региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6)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;
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 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 основ 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 и 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, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
Предметные результаты:
 1)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 учётом достигнутого обучающимися 
уровня иноязычной компетентности;
 2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического заnаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

181



 3)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4)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.
Основное содержание учебного предмета (68 ч.)
1. Введение(1 ч)
2. Знакомство/Kennenlernen (10 ч) 
Обучающийся     научится:   приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 
заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место 
жительства. 
Грамматика: 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. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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. 
3. Мой класс/Meine Klasse (9 ч) 
 Обучающийся     научится  : называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 
говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 
Грамматика, лексика, фонетика: 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 школьных предметов; ударение в предложении; 
интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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 аудио записи, 
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; 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) .
4. Животные/Tiere (9 ч) 
Обучающийся     научится:   говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст 
о животных; описывать животных; называть цвета, называть животных. 
Грамматика, лексика, фонетика: 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. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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; 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;
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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. 
5.Маленькая перемена/Kleine Pause (2 ч). 
 Делают учебные плакаты. 
 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Читают и воспроизводят стихотворение.  
 6. Мой день в школе/Mein Schultag (9 ч) 
Обучающийся     научится:   называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня;
понимать и составлять тексты о школе. 
Грамматика, лексика, фонетика: 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. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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; потребляют 
предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные 
предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о 
школе в немецкоязычных странах. 
7. Хобби/Hobbys (9 ч) 
Обучающийся     научится  : говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они 
умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 
Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; 
модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая 
и долгая гласная. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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. 
 8. Моя семья/Meine Familie (9 ч) 
Обучающийся     научится  : описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 
говорить о профессиях. 
Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 
мужск. и женского рода, слова, обозначающие родство, произношение окончаний -er, -e. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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. 
9. Сколько это стоит?/Was kostet das? (8 ч) 
Обучающийся     научится  : называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о 
том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 
Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в 
предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового 
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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. 
10.Большая перемена/Große Pause (2 ч)  Повторение. Итоговые уроки повторения всего 
изученного материала за год.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Немецкий язык»(второй иностранный язык) для 8 класса рассчитано 

на 68 часов(2 часа в неделю)

№ Тема Всего В т.ч.

уроков

В т.ч.

контрол

ьных

работ

1 Введение 1 1
2 Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 10 10
3 Глава 2. Мой класс/Meine Klasse 9 9
4 Глава 3. Животные/Tiere 9 9
5 Маленькая перемена/Kleine Pause 2 1 1
6 Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag 9 9
7 Глава 5. Хобби/Hobbys 9 9
8 Глава 6. Моя семья/Meine Familie 9 8 1
9 Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 8 8
10 Большая перемена/GroßePause.Повторение 2 1 1

ИТОГО: 68 65 3

Рабочая программа по немецкому языку(как второго иностранного)  для 9 класса составлена
на  основе  образовательной  программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.
Засечное,  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования по немецкому языку (Стандарты
второго  поколения),программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 9 классе по УМК М.М. Аверин, Ф Джин, Л.Рорман Немецкий
язык. Второй инострвнный язык. 6 класс. М.: Просвещение: Cornelsen, 2018.
 Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение немецкого языка (как второго
иностранного) в 9 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
общего  образования  к  результатам  иноязычного  образования  выделяются  три  группы
результатов: личностные, метапредметные и предметные.
Личностные результаты:
освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и
формирование  личностного  смысла  учения; развитие  самостоятельности  и  личной
ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; формирование целостного,
социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии
природы,  народов,  культур  и  религий; овладение  начальными  навыками  адаптации  в
динамично  изменяющемся  и  развивающемся  мире; формирование  основ  российской
гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
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России,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование
ценностей  многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций; формирование уважительного отношения к иному
мнению,  истории  и  культуре  других  народов; формирование  эстетических  потребностей,
ценностей  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей; развитие  навыков
сотрудничества  с  взрослыми и  сверстниками в  разных социальных ситуациях,  умения  не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на
безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
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, в
том числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения
учебных и познавательных задач, соотносить свои действия с планируемыми результатами и
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  и  собственные возможности  её  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; 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  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и
регуляцию  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной  речью; формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); формирование
и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
Во владении иностранным языком как средством общения:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:
Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к действию; уметь на элементарном
уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом
школьном  предмете,  школьных  принадлежностях,  покупке;  описывать  предмет,  картинку;
кратко характеризовать персонаж; вербально сигнализировать понимание или непонимание,
переспросить,  попросить  повторить  сказанное,  говорить громче,  сказать  слово по буквам;
уметь  дать  оценочное  суждение  /  выразить  своё  мнение,  кратко  аргументировать  его;
выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность;
аудирование:
понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников;  основное  содержание  небольших
доступных  текстов  с  общим  и  выборочным  пониманием  в  аудиозаписи,  построенных  на
изученном языковом материале;
чтение:
Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая
правила чтения и нужную интонацию;читать про себя тексты, включающие как изученный
языковой  материал,  так  и  отдельные  новые  слова,  и  понимать  их  основное  содержание;
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находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём;
письменная речь:
Владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на образец короткое
личное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи для устного
высказывания;  использовать  письменную  речь  для  творческого  самовыражения  (в  общем
постере).

Основное содержание учебного предмета (68 ч.)

Глава 1. Мой дом (8 ч)

Обучающийся     научится  :   Описывать комнату; называть чувства; заполнять анкету (формуляр);
говорить о работе по дому; выражать побуждение к действию.

Грамматика:
Предлоги места: hinter, auf ,neben, zwischen ( вопрос Где?); дательный падеж ( опред.артикль);
модальный глагол mussen; повелительное наклонение; рамочная конструкция
Чтение, говорение, аудировании, письмо:
Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов.
Описывают картинки с использованием предлогов места
Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений.
Задают вопросы о домашней работе с использованием глагола mussen;
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.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на знакомом 
материале.

Глава 2. Это вкусно (8 ч)

Обучающийся     научится  : Говорить, что любит есть, что они ест охотнее всего; что  ест на 
завтрак, обед и ужин; говорить об особенностях национальной кухни; заказывать еду.
Грамматика, лексика, фонетика:
Нулевой артикль Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Kase;
Речевые образцы с Ja-Nein-doch
Неопределенно-личное местоимение man
Предлоги in ,aus

Чтение, говорение, аудирование, письмо:

 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 знакомой лексикой в процессе общения
 Читают тексты и находят заданную информацию
 Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая текст страноведческого 

характера, содержащий довольное большое количество незнакомой лексики, и 
понимают его содержание с помощью картинок и вопросов.

 Рассказывают о традициях еды в своей стране, регионе, семье
 Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определенный, неопределенный и нулевой артикли, речевые образцы в 
ответах с Ja-Nein-doch, названия блюд

 Разыгрывают диалоги « В школьном буфете»
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале.

186



Глава 3. Мое свободное время (8 ч) 

Обучающийся     научится:    Говорить о занятиях в свободное время
Планировать свое свободное время
Сравнивать оценки, аттестацию, каникулы

Грамматика, лексика, фонетика: Отрицание с nicht и kein; предлоги времени im, um, am; 
модальный глагол wollen; рамочная конструкция.

Чтение, говорение, аудирование, письмо:

 Произносят по буквам названия месяцев и времен года
 Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и 

названия каникул, окончание учебного года) в своей стране и стране изучаемого языка.
 Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие)
 Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию, исправляют 

ошибки в тексте
 Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени
 Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию 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
 Сравнивают информацию о каникулах и оценках в странах изучаемого языка и в 

России

Маленькая перемена/Kleine Pause (2 ч) Повторение

 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения
 Тренируют эмоционально окрашенное произношение
 Читают и разбирают с помощью картинок тексты, содержащие много незнакомой 

лексики
 Играют в грамматические игры.

Глава 4. Смотрится отлично (8ч)

Обучающийся     научится:  
Говорить о внешности
Говорить о моде и об одежде
Описывать себя и других
Говорить о покупках

Грамматика, лексика, фонетика: Множественное число существительных, местоимения в 
винительном падеже

Чтение, говорение, аудирование, письмо:

 Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их (письма читателей)
 Слушают и ведут диалоги о моде
 Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, 

описывают себя
 Слушают фразы наоборот, говорят правильно
 Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и догадываются, 

о чем идет речь
 оперируют активной лексикой в процессе общения
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 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 
знакомом материале.

 Употребляют существительные во множественном числе и местоимения в 
винительном падеже

Глава 5. Вечеринки (9 ч)

Обучающийся     научится:  
Приглашать и поздравлять кого-либо
Планировать вечеринку (праздник)
Говорить о празднике
Говорить о прошлом

Грамматика, лексика, фонетика:

Сложносочиненные предложения с deshalb
Prateritum глаголов с sein и haben 
Указания времени, связанные с прошлым letztes Jahr, letzten Monat

Чтение, говорение, аудирование, письмо:

 Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планирование праздника, 
выбор подарка

 Читают длинные тексты, находят нужную информацию
 Пишут приглашения и поздравления
 Аргументируют свои действия, употребляя сложносочиненные предложения с deshalb
 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
 оперируют активной лексикой в процессе общения
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале.

Глава 6. Мой город (10 ч)

Обучающийся     научится:  
Говорить о городе
Описывать дорогу в школу
Ориентироваться в городе
Говорить о прошлом

Грамматика, лексика, фонетика:

Предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei
Некоторые формы Perfekt

Чтение, говорение, аудировании, письмо:

 Рассказывают о своем городе, описывают картинки
 Описывают дорогу в школу
 Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают такие справки
 Читают и понимают страноведческие тексты
 Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei
 Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале.
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Глава 7. Каникулы (13 ч)

Обучающийся     научится:  
Планировать поездку
Формулировать аргументы за и против
Говорить о планах на каникулы
Говорить о прошлом
Писать открытку с места отдыха

Грамматика, лексика, фонетика:

Das Partizip II
Perfekt глаголов с sein и haben
Порядок слов: рамочная конструкция

Чтение, говорение, аудирование, письмо:

 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 Австрию, Германию, Швейцарию, используя интернет-

сайты о молодежных турбазах в этих странах
 Пишут открытку с места отдыха
 Работают над грамматическим материалом

Большая перемена/Große Pause (2 ч) Повторение 

Грамматический аспект в обучении: 

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой.

Активный грамматический минимум для 9 класса составляют следующие грамматические 
явления:

 личные местоимения и притяжательные местоимения;
 глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, 
 слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens,
 глаголы с отделяемыми приставками в Präsens,
 модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; 
 существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым 

артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным артиклем,
 множественное число существительных
 существительные в винительном падеже (Akkusativ); 
 количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am.
 Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и 

женского рода

Синтаксис:

 порядок слов в повествовательном предложении,
 порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова),
 формы отрицания в предложении, формы утверждения в предложении. 

Принципиальным в организации работы со структурами является их функциональное 
применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной 
деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «Немецкий язык»(второй иностранный язык) для 6 класса рассчитано 

на 68 часов( 2 часа в неделю)

№ Тема Всего В т.ч.

уроков

В т.ч.

контрол

ьных

работ

1 Глава 1. Mein Zuhause/ Мой дом 8 8
2 Глава 2. Das schmeckt gut/ Это вкусно 8 8
3 Глава 3. Meine Freizeit/Моё свободное время 8 8
4 Маленькая перемена/Kleine Pause Повторение 2 1 1
5 Глава 4. Das sieht gut aus/Смотрится отлично 8 8
6 Глава 5. Partys/Вечеринки 9 9
7 Глава 6. Meine Stadt/Мой город 10 9 1
8 Глава 7. Ferien/Каникулы 13 13
9 Большая перемена/GroßePause.Повторение 2 1 1

ИТОГО: 68 65 3

Аннотация к рабочей программе по математике 5-9 классы
               Рабочая программа по  математике для 5 класса составлена на основе образовательной
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное,  в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
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образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в
5  классах по УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. издательство: Вентана-Граф, 2018
г.

              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение математики в 5 классе
отводится 204 часа из расчета 6 часов в неделю.

Планируемые результаты освоения математики:
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;
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 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.
Ученик научится:

 понимать особенности десятичной системы счисления;
  сравнивать и упорядочивать натуральные числа;
  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора;
  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач, 

выполнять несложные практические расчёты.
Ученик получит возможность:

 познакомиться с позиционными системами счисленияс основаниями, отличными от 10;
  углубить и развить представления о натуральных числах;
 научиться использовать приёмы, рационализирующиевычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Измерения, приближения, оценки
Ученик научится:

   использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин.

Ученик получит возможность:
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записиприближённых значений, 
содержащихся в информационныхисточниках, можно судить о погрешности приближения.

Уравнения
Ученик научится:

 решать простейшие уравнения с одной переменной;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
Ученик  получит возможность:

 овладеть специальными приёмами решения уравнений;
  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,смежных 

предметов, практики;
Неравенства
Ученик научится:

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства;
 применять аппарат неравенств, для решения задач.

Ученик получит возможность научиться:
 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач и 
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задач из смежныхпредметов, практики;
Описательная статистика.

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных.
Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 
проведенииопроса общественного мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, 
диаграммы.

Комбинаторика
Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 
комбинаторных задач.

Наглядная геометрия
Ученик научится:

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры;

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

Ученик получит возможность:
 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах.

Геометрические фигуры
Ученик 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  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;
 решать несложные задачи на построение.

Ученик получит возможность:
 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  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 
 решать несложные задачи на построение.

Измерение геометрических величин
Ученик научится:

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 
отрезка, градусной меры угла;

 вычислять площади прямоугольника, квадрата;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;
 решать задачи на применение  формулы площадипрямоугольника, квадрата.

Ученик получит возможность научиться:
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла;
 вычислять площади прямоугольника, квадрата;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;
 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата.

Координаты
Ученик научится:

 находить координаты точки.
Ученик получит возможность:

 овладеть координатным методом решения задач.
Работа с информацией
Ученик научится:

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по рисунку;
 выполнять действия по алгоритму;
 читать простейшие круговые диаграммы.

Ученик получит возможность научиться:
 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять 

таблицу в соответствии с установленной закономерностью;
 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста 

(устного или письменного), числового выражения, уравнения;
 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа;
 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять 
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незавершенный алгоритм;
 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что ...»;
 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Математика. 5 класс 

1. Повторение курса математики начальной школы (4 часа)
2. Натуральные числа и шкалы. (17 часов)
Натуральные  числа  и  их  сравнение.  Геометрические  фигуры:  отрезок,  прямая,  луч,  треугольник.
Измерение и построение отрезков. Координатный луч. Комбинаторные задачи. 
Основная  цель  –  систематизировать  и  обобщить  сведения  о  натуральных  числах,  полученные  в
начальной  школе;  закрепить  навыки  построения  и  измерения  отрезков,  обучение  решению
комбинаторных  задач  перебором  возможных  вариантов,  создание  элементарных  представлений  о
частоте и вероятности случайных событий.  
Систематизация  сведений  о  натуральных  числах  и  записи  многозначных  чисел,  сравнения
натуральных  чисел,  а  также  навыки  измерения  и  построения  отрезков.  Рассматриваются
комбинаторные задачи на размещения,  сочетания,  перестановки с  повторениями и без  повторения
элементов.  Для  решения  используют  метод  непосредственного  перебора  возможных  вариантов
(комбинаций). Этот метод целесообразен в тех случаях, когда число вариантов невелико.
В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки.
Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч  и
отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на координатном
луче.
3. Сложение и вычитание натуральных чисел  (24 часа)
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое
выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений.
Основная цель закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.
Начиная  с  этой  темы  основное  внимание  уделяется  закреплению  алгоритмов  арифметических
действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но и
являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями.
В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию
задач,  решение  уравнений  на  основе  зависимости  между  компонентами  действий  (сложение  и
вычитание).
4. Умножение и деление натуральных чисел   (25 часов)
Умножение  и  деление  натуральных  чисел,  свойства  умножения.  Квадрат  и  куб  числа.  Решение
текстовых задач.
Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами.
В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления
многозначных  чисел.  Вводятся  понятия  квадрата  и  куба  числа.  Продолжается  по  формированию
навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами действий. 
Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на
…(в…)»,  «меньше  на…(в…)»,  а  также  задачи  на  известные  учащимся  зависимости  между
величинами(скоростью,  временем и  расстоянием;  ценой,  количеством и  стоимостью товара  и  др.)
задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений так
называемых  задач  на  части  учащиеся  впервые  встречаются  уравнения,  в  левую  часть  которых
неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествует преобразование соответствующих
буквенных выражений.
 
5. Площади и объемы   (16 часов)
Вычисление по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единица площадей.
Основная  цель –  расширить  представление  учащихся  об  измерении  геометрических  величин  на
примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения об единицах
измерений.
При  изучении  темы  учащиеся  встречаются  с  формулами.  Навыки  вычисления  по  формулам
отрабатываются  при  решении  геометрических  задач.  Значительное  внимание  уделяется
формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в
соответствии с условиями задачи.

 6. Обыкновенные дроби   (30 часов)

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
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Основная  цель –  познакомить  учащихся  с  понятием  дроби  в  объеме,  достаточном для  введения
десятичных добей.
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей.
Среди  формируемых умений основное  внимание  должно быть привлечено  к  сравнению дробей с
одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла дроби связаны
три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от учащихся.

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.   (16 часов)
Десятичная  дробь.  Сравнение,  округление,  сложение  и  вычитание  десятичных  дробей.  Решение
текстовых задач.
Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби,
выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся четкого представления о десятичных
разрядах рассматриваемых чисел, умение читать, записывать, сравнивать десятичные дроби.
Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными числами,
отмечается,  что  сложение  десятичных  дробей  подчиняется  переместительному  и  сочетательному
законам.
Определенное  внимание  уделяется  решению  текстовых  задач  на  сложение  и  вычитание,  данные
которых выражены десятичными дробями.
При изучении операции округления числа вводится новое понятие – «приближенное значение числа»,
отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда.
8. Умножение и деление десятичных дробей   (34 часа)
Умножение  и  деление  десятичных  дробей.  Среднее  арифметическое  нескольких  чисел.  Решение
текстовых  задач.  Основная  цель –  выработать  умения  умножать  и  делить  десятичные  дроби,
выполнять задание нВ все действия  с натуральными числами и десятичными дробями.
Основное  внимание  привлекается  к  алгоритмической  стороне  рассматриваемых  вопросов.  На
несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Кроме того,
продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. Вводится
понятие среднего арифметического нескольких чисел.
9. Инструменты для вычислений и измерений. (18 часов)
Начальные сведения о вычислениях  на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Угол.
Треугольник.  Величина  (градусная  мера  угла).  Единицы  измерения  углов.  Измерение  углов.
Построение угла заданной величины. Таблицы и диаграммы.
Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи  задачи на проценты, выполнять
измерение и построение углов. 
У учащихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На этой основе
они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько процентов от какой
либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; находить, сколько процентов
одно число составляет от другого. Учащиеся знакомятся с приемами составления таблиц и условными
обозначениями,  которые  принято  использовать  при  их  построении.  Круговые  диаграммы  дают
представления  учащимся  о  наглядном  изображении  распределения  отдельных  составных  частей
какой–нибудь   величины. В упражнениях следует широко использовать статистический материал,
публикуемый в газетах и журналах.
Продолжается  работа  по  распознаванию  и  изображению  геометрических  фигур.  Важно  уделить
внимание формированию умений проводить измерения и строить углы.
 В классе, обеспеченном калькуляторами, можно научить школьников использовать калькулятор при
выполнении отдельных арифметических действий.

10. Повторение. Решение задач.  (20 часов)

Тематическое планирование по математике 5 класс

№ п\п Наименование темы
Кол.

часов
Кол-во

контрольных
работ

1 Повторение курса математики  5  класса 3 0
2 Делимость чисел 22 1
3 Обыкновенные дроби 48 5
4 Отношения и пропорции 35 2

5 Рациональные числа и действия над ними 82 7
6 Повторение и систематизация 14 1

Итого часов 0 16
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               Рабочая программа по  математике для 5 класса составлена на основе образовательной
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное,  в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в
5  классах  по  УМК  Виленкин  Н.Я.,  Жохов  В.  И.,  Чесноков  А.  С.,  Шварцбурд  С.  И.
Математика65 . – М.: Мнемозина, 2013. 
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение математики в 5 классе
отводится 204 часа из расчета 6 часов в неделю.

Планируемые результаты освоения математики:
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;
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 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.
Ученик научится:

 понимать особенности десятичной системы счисления;
  сравнивать и упорядочивать натуральные числа;
  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора;
  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач, 

выполнять несложные практические расчёты.
Ученик получит возможность:

 познакомиться с позиционными системами счисленияс основаниями, отличными от 10;
  углубить и развить представления о натуральных числах;
 научиться использовать приёмы, рационализирующиевычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Измерения, приближения, оценки
Ученик научится:

   использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин.

Ученик получит возможность:
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записиприближённых значений, 
содержащихся в информационныхисточниках, можно судить о погрешности приближения.

Уравнения
Ученик научится:

 решать простейшие уравнения с одной переменной;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
Ученик  получит возможность:

 овладеть специальными приёмами решения уравнений;
  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,смежных 

предметов, практики;
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Неравенства
Ученик научится:

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства;
 применять аппарат неравенств, для решения задач.

Ученик получит возможность научиться:
 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежныхпредметов, практики;
Описательная статистика.

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных.
Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 
проведенииопроса общественного мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, 
диаграммы.

Комбинаторика
Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 
комбинаторных задач.

Наглядная геометрия
Ученик научится:

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры;

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

Ученик получит возможность:
 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах.

Геометрические фигуры
Ученик 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  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;
 решать несложные задачи на построение.

Ученик получит возможность:
 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  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 
 решать несложные задачи на построение.

Измерение геометрических величин
Ученик научится:

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 
отрезка, градусной меры угла;

 вычислять площади прямоугольника, квадрата;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;
 решать задачи на применение  формулы площадипрямоугольника, квадрата.

Ученик получит возможность научиться:
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла;
 вычислять площади прямоугольника, квадрата;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;
 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата.

Координаты
Ученик научится:

 находить координаты точки.
Ученик получит возможность:

 овладеть координатным методом решения задач.
Работа с информацией
Ученик научится:

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по рисунку;
 выполнять действия по алгоритму;
 читать простейшие круговые диаграммы.

Ученик получит возможность научиться:
 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять 
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таблицу в соответствии с установленной закономерностью;
 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста 

(устного или письменного), числового выражения, уравнения;
 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа;
 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять 

незавершенный алгоритм;
 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что ...»;
 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Математика. 5 класс 

1. Натуральные числа и шкалы. (18 часов)
Натуральные  числа  и  их  сравнение.  Геометрические  фигуры:  отрезок,  прямая,  луч,  треугольник.
Измерение и построение отрезков. Координатный луч. Комбинаторные задачи. 
Основная  цель  –  систематизировать  и  обобщить  сведения  о  натуральных  числах,  полученные  в
начальной  школе;  закрепить  навыки  построения  и  измерения  отрезков,  обучение  решению
комбинаторных  задач  перебором  возможных  вариантов,  создание  элементарных  представлений  о
частоте и вероятности случайных событий.  
Систематизация  сведений  о  натуральных  числах  и  записи  многозначных  чисел,  сравнения
натуральных  чисел,  а  также  навыки  измерения  и  построения  отрезков.  Рассматриваются
комбинаторные задачи на размещения,  сочетания,  перестановки с  повторениями и без  повторения
элементов.  Для  решения  используют  метод  непосредственного  перебора  возможных  вариантов
(комбинаций). Этот метод целесообразен в тех случаях, когда число вариантов невелико.
В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки.
Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч  и
отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на координатном
луче.
2. Сложение и вычитание натуральных чисел  (24 часа)
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое
выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений.
Основная цель закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.
Начиная  с  этой  темы  основное  внимание  уделяется  закреплению  алгоритмов  арифметических
действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но и
являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями.
В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию
задач,  решение  уравнений  на  основе  зависимости  между  компонентами  действий  (сложение  и
вычитание).
3. Умножение и деление натуральных чисел   (30 часов)
Умножение  и  деление  натуральных  чисел,  свойства  умножения.  Квадрат  и  куб  числа.  Решение
текстовых задач.
Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами.
В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления
многозначных  чисел.  Вводятся  понятия  квадрата  и  куба  числа.  Продолжается  по  формированию
навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами действий. 
Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на
…(в…)»,  «меньше  на…(в…)»,  а  также  задачи  на  известные  учащимся  зависимости  между
величинами(скоростью,  временем и  расстоянием;  ценой,  количеством и  стоимостью товара  и  др.)
задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений так
называемых  задач  на  части  учащиеся  впервые  встречаются  уравнения,  в  левую  часть  которых
неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествует преобразование соответствующих
буквенных выражений.
 
4. Площади и объемы   (16 часов)
Вычисление по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единица площадей.
Основная  цель –  расширить  представление  учащихся  об  измерении  геометрических  величин  на
примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения об единицах
измерений.
При  изучении  темы  учащиеся  встречаются  с  формулами.  Навыки  вычисления  по  формулам
отрабатываются  при  решении  геометрических  задач.  Значительное  внимание  уделяется
формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в
соответствии с условиями задачи.
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 6. Обыкновенные дроби   (28 часов)

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.

Основная  цель –  познакомить  учащихся  с  понятием  дроби  в  объеме,  достаточном для  введения
десятичных добей.
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей.
Среди  формируемых умений основное  внимание  должно быть привлечено  к  сравнению дробей с
одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла дроби связаны
три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от учащихся.

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.   (18 часов)
Десятичная  дробь.  Сравнение,  округление,  сложение  и  вычитание  десятичных  дробей.  Решение
текстовых задач.
Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби,
выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся четкого представления о десятичных
разрядах рассматриваемых чисел, умение читать, записывать, сравнивать десятичные дроби.
Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными числами,
отмечается,  что  сложение  десятичных  дробей  подчиняется  переместительному  и  сочетательному
законам.
Определенное  внимание  уделяется  решению  текстовых  задач  на  сложение  и  вычитание,  данные
которых выражены десятичными дробями.
При изучении операции округления числа вводится новое понятие – «приближенное значение числа»,
отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда.
8. Умножение и деление десятичных дробей   (32 часа)
Умножение  и  деление  десятичных  дробей.  Среднее  арифметическое  нескольких  чисел.  Решение
текстовых  задач.  Основная  цель –  выработать  умения  умножать  и  делить  десятичные  дроби,
выполнять задание нВ все действия  с натуральными числами и десятичными дробями.
Основное  внимание  привлекается  к  алгоритмической  стороне  рассматриваемых  вопросов.  На
несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Кроме того,
продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. Вводится
понятие среднего арифметического нескольких чисел.
9. Инструменты для вычислений и измерений. (20 часов)
Начальные сведения о вычислениях  на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Угол.
Треугольник.  Величина  (градусная  мера  угла).  Единицы  измерения  углов.  Измерение  углов.
Построение угла заданной величины. Таблицы и диаграммы.
Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи  задачи на проценты, выполнять
измерение и построение углов. 
У учащихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На этой основе
они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько процентов от какой
либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; находить, сколько процентов
одно число составляет от другого. Учащиеся знакомятся с приемами составления таблиц и условными
обозначениями,  которые  принято  использовать  при  их  построении.  Круговые  диаграммы  дают
представления  учащимся  о  наглядном  изображении  распределения  отдельных  составных  частей
какой–нибудь   величины. В упражнениях следует широко использовать статистический материал,
публикуемый в газетах и журналах.
Продолжается  работа  по  распознаванию  и  изображению  геометрических  фигур.  Важно  уделить
внимание формированию умений проводить измерения и строить углы.
 В классе, обеспеченном калькуляторами, можно научить школьников использовать калькулятор при
выполнении отдельных арифметических действий.

10. Повторение. Решение задач.  (18 часов)  

 
       ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

по предмету «МАТЕМАТИКА» для 5 класса рассчитан 
на 204 часа ( 6 часов в неделю)

№ Название раздела Количеств В том числе
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о часов Уроков К/р

2 Натуральные числа и шкалы 18 17 1

3
Сложение и вычитание натуральных 
чисел

24
22 2

4 Умножение и деление натуральных чисел 30 28 2
5 Площади и объемы 16 15 1
6 Обыкновенные дроби 28 26 2

7
Десятичные дроби. Сложение и 
вычитание десятичных дробей

18
17 1

8 Умножение и деление десятичных дробей 32 30 2

9
Инструменты для вычислений и  
измерений 

20
18 2

10 Итоговое повторение 18 17 1
Итого часов 204 190 14

Рабочая программа по  математике для 6 класса составлена на основе образовательной программы
основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в
6  классах по УМК  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.издательство: Вентана-Граф, 2018
г.
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение математики в 6 классе
отводится 204 часа из расчета 6 часов в неделю.

Планируемые результаты освоения математики:
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;
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 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:
Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:

 понимать особенности десятичной системы счисления;
 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от

конкретной ситуации;
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
 выполнять  вычисления  с  рациональными числами,  сочетая  устные  и  письменные  приёмы

вычислений, применять калькулятор;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты;

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т.
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п.).
Учащийся получит возможность:
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
 научиться  использовать  приемы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести  навык

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
 выполнять операции с числовыми выражениями; 
 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных

слагаемых); 
 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
 овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений,  применять  аппарат  уравнений  для

решения как текстовых, так и практических задач.

Геометрические фигуры.
Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
 распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и

пространственные геометрические фигуры, и их элементы; 
 строить углы, определять их градусную меру; 
 распознавать  и  изображать  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 и куба.
Учащийся получит возможность:
 научиться  вычислять  объём  пространственных  геометрических  фигур,  составленных  из

прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Элементы статистики,
вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
 приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  данных  при  проведении  опроса

общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,  представлять  результаты  опроса  в  виде
таблицы, диаграммы;

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Содержание учебного предмета «Математика»
В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии:

арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия.  
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и
логического мышления,  формированию умения  пользоваться  алгоритмами,  способствует  развитию
умений планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную на  решение  различных задач,  а
также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.

Содержание  линии  «Элементы алгебры» систематизирует  знания  о  математическом языке,
показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий,  а
также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.

Содержание  линии  «Наглядная  геометрия» способствует  формированию  у  учащихся
первичных  представлений  о  геометрических  абстракциях  реального  мира,  закладывает  основы
правильной геометрической речи,  развивает образное мышление и пространственные представления.

Линия  «Вероятность  и  статистика» -  обязательный  компонент  школьного  образования,
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усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования  уучащегося  функциональной  грамотности  –  умения  воспринимать  и  критически
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер
многих  реальных  зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  расчеты.   Программа
составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной,
основной и полной средней школой.

1. Повторение – 3 ч.
2. Делимость чисел (22 ч).
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10.
Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.
Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий
с обыкновенными дробями.
В  данной  теме  завершается  изучение  вопросов,  связанных  с  натуральными  числами.  Основное
внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят
применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю.
Упражнения  полезно  выполнять  с  опорой  на  таблицу  умножения  прямым  подбором.  Понятия
«наибольший общий делитель» и «наименьшее общее кратное» вместе с алгоритмами их нахождения
можно не рассматривать.
Определенное  внимание  уделяется  знакомству  с  признаками  делимости,  понятиям  простого  и
составного  чисел.  При  их  изучении  целесообразно  формировать  умения  проводить  простейшие
умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило.
Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 36 = 6
• 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении числа на простые множители не относится к числу обязательных.
3. Обыкновенные дроби(48ч.)
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о
наименьшем  общем  знаменателе  нескольких  дробей.  Сравнение  дробей.  Сложение  и  вычитание
дробей. Решение текстовых задач.
Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей.
Одним  из  важнейших  результатов  обучения  является  усвоение  основного  свойства  дроби,
применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. При этом
рекомендуется  излагать  материал без  опоры на понятия  НОД и НОК. Умение  приводить дроби к
общему знаменателю используется для сравнения дробей.
При  рассмотрении  действий  с  дробями  используются  правила  сложения  и  вычитания  дробей  с
одинаковыми  знаменателями,  понятие  смешанного  числа.  Важно  обратить  внимание  на  случай
вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не
находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить
представление о принципиальной возможности выполнения таких действий.
Умножение и деление обыкновенных дробей 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.
Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями
и решения основных задач на дроби.
В  этой  теме  завершается  работа  над  формированием  навыков  арифметических  действий  с
обыкновенными  дробями.  Навыки  должны  быть  достаточно  прочными,  чтобы  учащиеся  не
испытывали затруднений в  вычислениях с  рациональными числами,  чтобы алгоритмы действий с
обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять
действия с алгебраическими дробями.
Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется
найти  дробь  от  числа  или  число  по  данному  значению  его  дроби,  выполняя  соответственно
умножение или деление на дробь.
3. Отношения и пропорции (35 ч).
Отношение.  Пропорция.  Основное  свойство  пропорции.  Решение  задач  с  помощью  пропорции.
Понятия  о  прямой  и  обратной  пропорциональностях  величин.  Задачи  на  пропорции.  Масштаб.
Формулы длины окружности и площади круга. Шар.
Основная цель — сформировать понятия отношение двух величин, пропорции, прямой и обратной
пропорциональностей величин.
Необходимо,  чтобы  учащиеся  усвоили  основное  свойство  пропорции,  так  как  оно  находит
применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть
уделено решению с помощью пропорции задач на проценты.
Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение
нескольких  конкретных  примеров,  подчеркнув  при  этом  практическую значимость  этих  понятий,
возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач.
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В  данной  теме  даются  представления  о  длине  окружности  и площади  круга.  Соответствующие
формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается
знакомством с шаром.

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  
Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.

4. Рациональныне числа и действия над ними (82 ч).
Положительные  и  отрицательные  числа.  Противоположные   числа.    Модуль   числа   и   его
геометрический  смысл.
Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки.
Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел.
Целесообразность  введения  отрицательных  чисел  показывается  на  содержательных  примерах.
Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной
прямой, с тем, чтобы она могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и
вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме.
Специальное  внимание  должно  быть  уделено  усвоению  вводимого  здесь  понятия  модуля  числа,
прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в
дальнейшем  для  овладения  и  алгоритмами  арифметических  действий  с  положительными  и  от-
рицательными числами.

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Основная  цель  —  выработать  прочные  навыки  сложения  и  вычитания  положительных  и
отрицательных чисел.
Действия  с  отрицательными  числами  вводятся  на  основе  представлений  об  изменении  величин:
сложение  и  вычитание  чисел  иллюстрируется  соответствующими перемещениями точек  числовой
оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания
при выполнении действий с целыми и дробными числами.

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
Умножение  и  деление  положительных  и  отрицательных  чисел.  Понятие  о  рациональном  числе.
Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для
рационализации вычислений.
Основная  цель  —  выработать  прочные  навыки  арифметических  действий  с  положительными  и
отрицательными числами.
Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при
выполнении  отдельных  действий,  а  затем  в  сочетании  с  навыками  сложения  и  вычитания  при
вычислении значений числовых выражений.
При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в
десятичную  достаточно  разделить  числитель  на  знаменатель.  В  каждом  конкретном  случае  они
должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь — конечную или
бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная
дробь оказывается периодической. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби
таких дробей, как ½, ¼.

Решение уравнений 
Простейшие  преобразования  выражений:  раскрытие  скобок,  приведение  подобных  слагаемых.
Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений.
Основная  цель  —  подготовить  учащихся  к  выполнению  преобразований  выражений,  решению
уравнений.
Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых
отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных уравнений.
Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить учащихся с
общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным.

Координаты на плоскости 
Построение  перпендикуляра  к  прямой и  параллельных прямых с  помощью угольника  и  линейки.
Прямоугольная  система  координат  на  плоскости,  абсцисса  и  ордината  точки.  Примеры графиков,
диаграмм.
Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости.
Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые.
Основное  внимание  следует  уделить  отработке  навыков  их  построения  с  помощью  линейки  и
угольника, не требуя воспроизведения точных определений.
Основным результатом  знакомства  учащихся  с  координатной  плоскостью должны явиться  знания
порядка  записи  координат  точек  плоскости  и  их  названий,  умения  построить  координатные  оси,
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отметить  точку  по  заданным  ее  координатам,  определить  координаты  точки,  отмеченной  на
координатной плоскости.
Формированию  вычислительных  и  графических  умений  способствует  построение  столбчатых
диаграмм.  При  выполнении  соответствующих  упражнений  найдут  применение  изученные  ранее
сведения о масштабе и округлении чисел.

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  
Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.

5. Повторение. Решение задач (19 ч).

Тематическое планирование 6 класс 

№ п\п Наименование темы
Кол.

часов
Кол-во

контрольных
работ

1 Повторение курса математики  5  класса 3
2 Делимость чисел 22 1
3 Обыкновенные дроби 48 5
4 Отношения и пропорции 35 2

5 Рациональные числа и действия над ними 82 7
6 Повторение и систематизация 14 1

Итого часов 0 16

Рабочая программа по  математике для 6 класса составлена на основе образовательной программы
основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в
6  классах по УМК Виленкина Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. Математика 6
. – М.: Мнемозина, 2014. 
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение математики в 6 классе
отводится 204 часа из расчета 6 часов в неделю.
Планируемые результаты освоения математики:

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;

206



 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;             

2
 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:
Делители и кратные.
Ученик научится:

 используя признаки делимости находить делители числа;
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную дробь в виде десятичной;
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 находить  наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел.
 Разложению чисел на простые множители

Ученик получит возможность:
 познакомиться с признаками делимости чисел;
  углубить и развить представления о простых и составных числах;
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
Ученик научится:

   формулировать основное свойство дроби;
    применять основное свойство дроби;
    алгоритму приведения дробей к общему знаменателю

Ученик получит возможность:
            углубить свои навыки сложения и вычитания дробей;
           овладеть навыком сокращения дробей и приведения дробей к общему знаменателю
         уверенно применять навыки сложения и вычитания дробей в решении практических задач

Умножение и деление обыкновенных дробей
Ученик научится:

 умножать и делить  дроби на натуральное число;
 умножать  и делить обыкновенные дроби и смешанные числа

Ученик  получит возможность:
 применять правила умножения дроби на натуральное число, умножения обыкновенных дробей, 

умножения смешанных чисел при решении разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики ;

Отношения и пропорции
Ученик научится:

 понимать отношение величин;
 применять аппарат процентов и пропорций.

Ученик получит возможность научиться:
 уверенно применять принцип отношения и пропорции в решении текстовых задач ;

Положительные и отрицательные числа.
Ученик научится:
.                отмечать на координатной прямой положительные и отрицательные числаи сравнивать их.
                находить модуль числа.
Ученик получит возможность:
              познакомиться с положительными и отрицательными числами
              углубить свои знания о множествах чисел

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел
Ученик научится:
           складывать и вычитать положительные и отрицательные числа с помощью координатной 
прямой:                          
                 складывать и вычитать положительные и отрицательные числа с помощью правила
Ученик получит возможность:         
         уверенно применять навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел в 
решении практических задач

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.
Ученик научится:

 умножать и делить положительные и отрицательные числа с помощью правил:
 применять свойство единицы и нуля при умножении положительных и отрицательных чисел

Ученик получит возможность:
 использовать свойства действий с рациональными числами для решения примеров на все действия
 уверенно применять навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел в решении

практических задач:
Решение уравнений.
Ученик научится:

 применять правила раскрытия скобок:
 использовать правило раскрытия скобок в решении уравнений;

Ученик получит возможность:
 использовать правило раскрытия скобок для упрощения выражений в решении задач и уравнений.

Координаты на плоскости
Ученик научится:

 строить координатную  плоскость и находить координаты точки  на плоскости.
 строить параллельные и перпендикулярные прямые

Ученик получит возможность:
 овладеть координатным методом решения задач.

Работа с информацией
Ученик научится:
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 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по рисунку;
 выполнять действия по алгоритму;
 читать простейшие столбчатые диаграммы и графики .

Ученик получит возможность научиться:
 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять 

таблицу в соответствии с установленной закономерностью;
 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме, графике и представлять ее в виде

текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения;
 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа;
 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять 

незавершенный алгоритм;
 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что ...»;
 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Математика. 6 класс 

1. Повторение курса математики 5 класса (3 часа)
2. Делимость чисел. Делители и кратные.(18 ч)
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10.
Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.
Основная  цель —  завершить  изучение  натуральных  чисел,  подготовить  основу  для  освоения
действий с обыкновенными дробями.
В  данной  теме  завершается  изучение  вопросов,  связанных  с  натуральными  числами.  Основное
внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят
применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю.
Упражнения  полезно  выполнять  с  опорой  на  таблицу  умножения  прямым  подбором.  Понятия
«наибольший общий делитель» и «наименьшее общее кратное» вместе с алгоритмами их нахождения
можно не рассматривать.
Определенное  внимание  уделяется  знакомству  с  признаками  делимости,  понятиям  простого  и
составного  чисел.  При  их  изучении  целесообразно  формировать  умения  проводить  простейшие
умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило.
Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 36 = 6
• 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении числа на простые множители не относится к числу обязательных.
3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (29ч).
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о
наименьшем  общем  знаменателе  нескольких  дробей.  Сравнение  дробей.  Сложение  и  вычитание
дробей. Решение текстовых задач.
Основная  цель —  выработать  прочные  навыки  преобразования  дробей,  сложения  и  вычитания
дробей.
Одним  из  важнейших  результатов  обучения  является  усвоение  основного  свойства  дроби,
применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. При этом
рекомендуется  излагать  материал без  опоры на понятия  НОД и НОК. Умение  приводить дроби к
общему знаменателю используется для сравнения дробей.
При  рассмотрении  действий  с  дробями  используются  правила  сложения  и  вычитания  дробей  с
одинаковыми  знаменателями,  понятие  смешанного  числа.  Важно  обратить  внимание  на  случай
вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не
находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить
представление о принципиальной возможности выполнения таких действий.
4. Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч).
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.
Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями
и решения основных задач на дроби.
В  этой  теме  завершается  работа  над  формированием  навыков  арифметических  действий  с
обыкновенными  дробями.  Навыки  должны  быть  достаточно  прочными,  чтобы  учащиеся  не
испытывали затруднений в  вычислениях с  рациональными числами,  чтобы алгоритмы действий с
обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять
действия с алгебраическими дробями.
Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется
найти  дробь  от  числа  или  число  по  данному  значению  его  дроби,  выполняя  соответственно
умножение или деление на дробь.                                                             
6. Отношения и пропорции (18 ч).

Отношение.  Пропорция.  Основное  свойство  пропорции.  Решение  задач  с  помощью  пропорции.
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Понятия  о  прямой  и  обратной  пропорциональностях  величин.  Задачи  на  пропорции.  Масштаб.
Формулы длины окружности и площади круга. Шар.
Основная цель — сформировать понятия отношение двух величин, пропорции, прямой и обратной
пропорциональностей величин.
Необходимо,  чтобы  учащиеся  усвоили  основное  свойство  пропорции,  так  как  оно  находит
применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть
уделено решению с помощью пропорции задач на проценты.
Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение
нескольких  конкретных  примеров,  подчеркнув  при  этом  практическую значимость  этих  понятий,
возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач.
В  данной  теме  даются  представления  о  длине  окружности  и площади  круга.  Соответствующие
формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается
знакомством с шаром.
7. Положительные и отрицательные числа (12 ч)
Положительные  и  отрицательные  числа.  Противоположные   числа.    Модуль   числа   и   его
геометрический  смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата
точки
.Основная  цель —  расширить  представления  учащихся  о  числе  путем  введения  отрицательных
чисел.

Целесообразность  введения  отрицательных  чисел  показывается  на  содержательных  примерах.
Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной
прямой, с тем, чтобы она могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и
вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме.
Специальное  внимание  должно  быть  уделено  усвоению  вводимого  здесь  понятия  модуля  числа,
прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в
дальнейшем  для  овладения  и  алгоритмами  арифметических  действий  с  положительными  и  от-
рицательными числами.
8. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел(18 ч).

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Основная  цель —  выработать  прочные  навыки  сложения  и  вычитания  положительных  и
отрицательных чисел.
Действия  с  отрицательными  числами  вводятся  на  основе  представлений  об  изменении  величин:
сложение  и  вычитание  чисел  иллюстрируется  соответствующими перемещениями точек  числовой
оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания
при выполнении действий с целыми и дробными числами.
9. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (20 ч).

Умножение  и  деление  положительных  и  отрицательных  чисел.  Понятие  о  рациональном  числе.
Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для
рационализации вычислений.
Основная  цель —  выработать  прочные  навыки  арифметических  действий  с  положительными  и
отрицательными числами.
Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при
выполнении  отдельных  действий,  а  затем  в  сочетании  с  навыками  сложения  и  вычитания  при
вычислении значений числовых выражений.
При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в
десятичную  достаточно  разделить  числитель  на  знаменатель.  В  каждом  конкретном  случае  они
должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь — конечную или
бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная
дробь оказывается периодической. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби
таких дробей, как ½, ¼.
10. Решение уравнений (22 ч).
Простейшие  преобразования  выражений:  раскрытие  скобок,  приведение  подобных  слагаемых.
Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений
.Основная  цель —  подготовить  учащихся  к  выполнению  преобразований  выражений,  решению
уравнений. Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных
слагаемых  отрабатываются  в  той  степени,  в  которой  они  необходимы  для  решения  несложных
уравнений.

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить учащихся с
общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным.
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11. Координаты на плоскости (12 ч).Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых
с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости,  абсцисса и
ордината точки. Примеры графиков, диаграмм.

12. Основная  цель —  познакомить  учащихся  с  прямоугольной  системой  координат  на
плоскости.Учащиеся  должны  научиться  распознавать  и  изображать  перпендикулярные  и
параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с
помощью линейки и угольника, не требуя воспроизведения точных определений.

Основным результатом  знакомства  учащихся  с  координатной  плоскостью должны явиться  знания
порядка  записи  координат  точек  плоскости  и  их  названий,  умения  построить  координатные  оси,
отметить  точку  по  заданным  ее  координатам,  определить  координаты  точки,  отмеченной  на
координатной плоскости.
Формированию  вычислительных  и  графических  умений  способствует  построение  столбчатых
диаграмм.  При  выполнении  соответствующих  упражнений  найдут  применение  изученные  ранее
сведения о масштабе и округлении чисел.
13. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  (8 ч)
Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
14. Повторение. Решение задач (13 ч).   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «МАТЕМАТИКА» для 6 класса рассчитан 

на 204 часа ( 6 часов в неделю)

№ Название раздела
Количество

часов

В том числе

Уроков К/р

1
Повторение курса математики начальной 
школы

3
3 -

2 Делимость чисел 18 17 1

3
Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями

29
27 2

4
Умножение и деление обыкновенных 
дробей

31
28 3

5 Отношения и пропорции 18 16 2
6 Положительные и отрицательные числа 12 11 1

7
Сложение и вычитание отрицательных 
чисел

18
17 1

8
Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел

20
19 1

9 Решение уравнений 22 20 2
10 Координаты на плоскости 12 19 1
11 Элементы комбинаторики 8 8
12 Итоговое повторение 13 12 1

Итого 204 189 15

Рабочая программа по  математике для 6 класса составлена на основе образовательной программы
основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в
6  классах по УМК  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.издательство: Вентана-Граф, 2018
г.
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение математики в 6 классе
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отводится 204 часа из расчета 6 часов в неделю.

Планируемые результаты освоения математики:
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;
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 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:
Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:

 понимать особенности десятичной системы счисления;
 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от

конкретной ситуации;
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
 выполнять  вычисления  с  рациональными числами,  сочетая  устные  и  письменные  приёмы

вычислений, применять калькулятор;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты;

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т.
п.).

Учащийся получит возможность:
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
 научиться  использовать  приемы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести  навык

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
 выполнять операции с числовыми выражениями; 
 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных

слагаемых); 
 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
 овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений,  применять  аппарат  уравнений  для

решения как текстовых, так и практических задач.

Геометрические фигуры.
Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
 распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и

пространственные геометрические фигуры, и их элементы; 
 строить углы, определять их градусную меру; 
 распознавать  и  изображать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной
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пирамиды, цилиндра и конуса;
 определять  по  линейным размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры самой  фигуры и

наоборот; 
 вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
 научиться  вычислять  объём  пространственных  геометрических  фигур,  составленных  из

прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Элементы статистики,
вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
 приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  данных  при  проведении  опроса

общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,  представлять  результаты  опроса  в  виде
таблицы, диаграммы;

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Содержание учебного предмета «Математика»
В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии:

арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия.  
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и
логического мышления,  формированию умения  пользоваться  алгоритмами,  способствует  развитию
умений планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную на  решение  различных задач,  а
также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.

Содержание  линии  «Элементы алгебры» систематизирует  знания  о  математическом языке,
показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий,  а
также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.

Содержание  линии  «Наглядная  геометрия» способствует  формированию  у  учащихся
первичных  представлений  о  геометрических  абстракциях  реального  мира,  закладывает  основы
правильной геометрической речи,  развивает образное мышление и пространственные представления.

Линия  «Вероятность  и  статистика» -  обязательный  компонент  школьного  образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования  уучащегося  функциональной  грамотности  –  умения  воспринимать  и  критически
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер
многих  реальных  зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  расчеты.   Программа
составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной,
основной и полной средней школой.

1. Повторение – 3 ч.
2. Делимость чисел (22 ч).
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10.
Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.
Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий
с обыкновенными дробями.
В  данной  теме  завершается  изучение  вопросов,  связанных  с  натуральными  числами.  Основное
внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят
применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю.
Упражнения  полезно  выполнять  с  опорой  на  таблицу  умножения  прямым  подбором.  Понятия
«наибольший общий делитель» и «наименьшее общее кратное» вместе с алгоритмами их нахождения
можно не рассматривать.
Определенное  внимание  уделяется  знакомству  с  признаками  делимости,  понятиям  простого  и
составного  чисел.  При  их  изучении  целесообразно  формировать  умения  проводить  простейшие
умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило.
Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 36 = 6
• 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении числа на простые множители не относится к числу обязательных.
3. Обыкновенные дроби(48ч.)
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Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о
наименьшем  общем  знаменателе  нескольких  дробей.  Сравнение  дробей.  Сложение  и  вычитание
дробей. Решение текстовых задач.
Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей.
Одним  из  важнейших  результатов  обучения  является  усвоение  основного  свойства  дроби,
применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. При этом
рекомендуется  излагать  материал без  опоры на понятия  НОД и НОК. Умение  приводить дроби к
общему знаменателю используется для сравнения дробей.
При  рассмотрении  действий  с  дробями  используются  правила  сложения  и  вычитания  дробей  с
одинаковыми  знаменателями,  понятие  смешанного  числа.  Важно  обратить  внимание  на  случай
вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не
находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить
представление о принципиальной возможности выполнения таких действий.
Умножение и деление обыкновенных дробей 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.
Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями
и решения основных задач на дроби.
В  этой  теме  завершается  работа  над  формированием  навыков  арифметических  действий  с
обыкновенными  дробями.  Навыки  должны  быть  достаточно  прочными,  чтобы  учащиеся  не
испытывали затруднений в  вычислениях с  рациональными числами,  чтобы алгоритмы действий с
обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять
действия с алгебраическими дробями.
Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется
найти  дробь  от  числа  или  число  по  данному  значению  его  дроби,  выполняя  соответственно
умножение или деление на дробь.
3. Отношения и пропорции (35 ч).
Отношение.  Пропорция.  Основное  свойство  пропорции.  Решение  задач  с  помощью  пропорции.
Понятия  о  прямой  и  обратной  пропорциональностях  величин.  Задачи  на  пропорции.  Масштаб.
Формулы длины окружности и площади круга. Шар.
Основная цель — сформировать понятия отношение двух величин, пропорции, прямой и обратной
пропорциональностей величин.
Необходимо,  чтобы  учащиеся  усвоили  основное  свойство  пропорции,  так  как  оно  находит
применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть
уделено решению с помощью пропорции задач на проценты.
Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение
нескольких  конкретных  примеров,  подчеркнув  при  этом  практическую значимость  этих  понятий,
возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач.
В  данной  теме  даются  представления  о  длине  окружности  и площади  круга.  Соответствующие
формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается
знакомством с шаром.

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  
Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.

4. Рациональныне числа и действия над ними (82 ч).
Положительные  и  отрицательные  числа.  Противоположные   числа.    Модуль   числа   и   его
геометрический  смысл.
Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки.
Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел.
Целесообразность  введения  отрицательных  чисел  показывается  на  содержательных  примерах.
Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной
прямой, с тем, чтобы она могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и
вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме.
Специальное  внимание  должно  быть  уделено  усвоению  вводимого  здесь  понятия  модуля  числа,
прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в
дальнейшем  для  овладения  и  алгоритмами  арифметических  действий  с  положительными  и  от-
рицательными числами.

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Основная  цель  —  выработать  прочные  навыки  сложения  и  вычитания  положительных  и
отрицательных чисел.
Действия  с  отрицательными  числами  вводятся  на  основе  представлений  об  изменении  величин:
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сложение  и  вычитание  чисел  иллюстрируется  соответствующими перемещениями точек  числовой
оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания
при выполнении действий с целыми и дробными числами.

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
Умножение  и  деление  положительных  и  отрицательных  чисел.  Понятие  о  рациональном  числе.
Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для
рационализации вычислений.
Основная  цель  —  выработать  прочные  навыки  арифметических  действий  с  положительными  и
отрицательными числами.
Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при
выполнении  отдельных  действий,  а  затем  в  сочетании  с  навыками  сложения  и  вычитания  при
вычислении значений числовых выражений.
При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в
десятичную  достаточно  разделить  числитель  на  знаменатель.  В  каждом  конкретном  случае  они
должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь — конечную или
бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная
дробь оказывается периодической. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби
таких дробей, как ½, ¼.

Решение уравнений 
Простейшие  преобразования  выражений:  раскрытие  скобок,  приведение  подобных  слагаемых.
Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений.
Основная  цель  —  подготовить  учащихся  к  выполнению  преобразований  выражений,  решению
уравнений.
Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых
отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных уравнений.
Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить учащихся с
общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным.

Координаты на плоскости 
Построение  перпендикуляра  к  прямой и  параллельных прямых с  помощью угольника  и  линейки.
Прямоугольная  система  координат  на  плоскости,  абсцисса  и  ордината  точки.  Примеры графиков,
диаграмм.
Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости.
Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые.
Основное  внимание  следует  уделить  отработке  навыков  их  построения  с  помощью  линейки  и
угольника, не требуя воспроизведения точных определений.
Основным результатом  знакомства  учащихся  с  координатной  плоскостью должны явиться  знания
порядка  записи  координат  точек  плоскости  и  их  названий,  умения  построить  координатные  оси,
отметить  точку  по  заданным  ее  координатам,  определить  координаты  точки,  отмеченной  на
координатной плоскости.
Формированию  вычислительных  и  графических  умений  способствует  построение  столбчатых
диаграмм.  При  выполнении  соответствующих  упражнений  найдут  применение  изученные  ранее
сведения о масштабе и округлении чисел.

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  
Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.

15. Повторение. Решение задач (19 ч).

1. Тематическое планирование

№ п\п Наименование темы
Кол.

часов
Кол-во

контрольных
работ

1 Повторение курса математики  5  класса 3 0
2 Делимость чисел 22 1
3 Обыкновенные дроби 48 5
4 Отношения и пропорции 35 2

5 Рациональные числа и действия над ними 82 7
6 Повторение и систематизация 14 1

Итого часов 0 16
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Рабочая  программа  по  математике  (  алгебре)  для  7  класса  составлена  на  основе
образовательной  программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы  основного  общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая
программа ориентирована на работу в 7  классах по УМК 1. Макарычев   Ю.  Н.   Алгебра.   7  класс:
учебник  /   Ю. Н. Макарычев,  Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б.  Суворова; под ред. С. А.
Теляковского.  -М.: Просвещение, 2013-2014.
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение курса математика  (алгебра) в
7 классе отводится 136 часа из расчета 4 часа в неделю.

Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей:
 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Задачи обучения алгебры в 7 классе:
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 
(физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.);

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач;

 осуществление функциональной подготовки учащихся;
 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности;
 выявление и развитие математических способностей, интеллектуального развития ученика.
Результаты освоения учебного предмета «Математика»
Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие качества:
– независимость и критичность мышления; 
– воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
–  представленная  в  учебниках  в  явном  виде  организация  материала  по  принципу

минимакса;
–  использование  совокупности  технологий,  ориентированных  на  развитие

самостоятельности  и  критичности  мышления:  технология  системно  -  деятельностного
подхода в обучении, технология оценивания.

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Математика» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
–  самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему  в  классной  и

индивидуальной учебной деятельности;
– выдвигать версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения

проекта);
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
–  работая  по  предложенному  или  самостоятельно  составленному

плану, использовать наряду  с  основными  и  дополнительные  средства  (справочная
литература, сложные приборы, компьютер);
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– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  с  целью

деятельности,  исправляя ошибки,  используя самостоятельно подобранные средства  (в  том
числе и Интернет);

–  свободно пользоваться выработанными критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха;
– уметь  оценить степень  успешности  своей  индивидуальной  образовательной

деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством  формирования регулятивных  УУД  служат  технология  системно  -

деятельностного  подхода  на  этапе  изучения  нового  материала  и  технология  оценивания
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём
дихотомического деления (на основе отрицания);

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;

– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации,
– 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, аксиомы, теории.  Для этого самостоятельно
использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,
поисковое),  приёмы  слушания. 
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности;

– уметь использовать компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как  инструмент
для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника.

– Использование математических знаний для решения различных математических задач и
оценки полученных результатов.

– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
–  Совокупность  умений  по  работе  с  информацией,  в  том  числе  и  с  различными

математическими текстами.
–  Умения  использовать  математические  средства  для  изучения  и  описания  реальных

процессов и явлений.
– Независимость и критичность мышления.
– Воля и настойчивость в достижении цели.
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; 
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
–  учиться критично,  относиться к  своему  мнению,  с

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
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– 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.

Средством  формирования коммуникативных  УУД  служат  технология  проблемного
обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии
личностно - ориентированного и системно - деятельностного обучения. 

Предметными
Использовать при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке

найденного решения знание о:
 натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
 степени с натуральными показателями и их свойствах;
 одночленах и правилах действий с ними;
 многочленах и правилах действий с ними;
 формулах сокращённого умножения;
 тождествах; методах доказательства тождеств;
 линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
 системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.
Выполнять действия с одночленами и многочленами;
узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;
раскладывать многочлены на множители;
выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;
доказывать простейшие тождества;
находить число сочетаний и число размещений;
решать линейные уравнения с одной неизвестной;
решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и

методом алгебраического сложения;
решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
находить решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются

математические средства;
создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания

которого используются математические средства. 

Общая характеристика учебного предмета
Развитие  у  учащихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении

математических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте математики 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
воображения,  математика  развивает  нравственные  черты  личности  (настойчивость,
целеустремленность,  творческую  активность,  самостоятельность,  ответственность,
трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать
свои  взгляды  и  убеждения,  а  также  способность  принимать  самостоятельные  решения.
Решение  текстовых  задач  на  всех  этапах  учебного  процесса  развивают  творческие
способности школьников.

Важнейшей  задачей  школьного  курса  математики  является  развитие  логического
мышления  учащихся.  Сами  объекты  математических  умозаключений  и  правила  их
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения,
приводить  чёткие  определения,  развивают  логическую  интуицию,  кратко  и  наглядно
раскрывают  механизм  логических  построений  и  учат  их  применению.  Показывая
внутреннюю  гармонию  математики,  формируя  понимание  красоты  и  изящества
математических  рассуждений,  математика  вносит  значительный  вклад  в  эстетическое
воспитание учащихся.

Изучение  алгебры нацелено  на  формирование математического аппарата  для  решения
задач  из  математики,  смежных  предметов,  окружающей  реальности.  Язык  алгебры

219



подчеркивает  значение  математики  как  языка  для  построения  математических  моделей,
процессов и явлений реального мира одной из основных задач изучения алгебры является
развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для  освоения  курса
информатики;  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.  Преобразование
символических  форм  вносит  свой  специфический  вклад  в  развитие  воображения,
способностей  к  математическому  творчеству.  Другой  важной  задачей  изучения  алгебры
является  получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функциях  как  важнейшей
математической  модели  для  описания  и  исследования  разнообразных  процессов
(равномерных,  равноускоренных,  экспоненциальных,  периодических  и  др.),  для
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.

Место учебного предмета в базисном учебном (образовательном) плане

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе
отводит 4 учебных часа в неделю в течение одного года обучения, всего 140 уроков. 

Раздел  «Алгебра»  включает  некоторые  вопросы  арифметики,  развивающие  числовую
линию 5–6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции.

Содержание программы

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение
области  чисел.  Такая  структура  позволяет  соблюдать  необходимую  постепенность  в  нарастании
сложности  учебного  материала,  создаёт  хорошие  условия  для  углубления  формируемых  знаний,
отработки  умений  и  навыков,  для  увеличения  степени  самостоятельности  (при  освоении  новых
знаний,  проведении  обобщений,  формулировании  выводов),  для  постоянного  совершенствования
универсальных учебных действий.

Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебного  материала,
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых
до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного
материала,  понимание общих принципов и законов,  лежащих в основе изучаемых математических
фактов,  осознание  связей между рассматриваемыми явлениями.  Сближенное  во  времени изучение
связанных  между  собой  понятий,  действий,  задач  даёт  возможность  сопоставлять,  сравнивать,
противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Повторение (3 часа)

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (26 часов)
Числовые  выражения  с  переменными.  Простейшие  преобразования  выражений.  Уравнение,

корень  уравнения.  Линейное  уравнение  с  одной  переменной.  Решение  текстовых  задач  методом
составления уравнений.

Ознакомление  обучающихся  с  простейшими  статистическими  характеристиками:  средним
арифметическим, модой, медианой, размахом.

Контрольная работа № 1 по теме «Выражения и тождества».
Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения».
Цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и

решении уравнений с одной переменной.
Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5–6 классов и

курсом  алгебры.  В  ней  закрепляются  вычислительные  навыки,  систематизируются  и  обобщаются
сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений.

Нахождение  значений  числовых  и  буквенных  выражений  даёт  возможность  повторить  с
обучающимися  правила  действий  с  рациональными  числами.  Умения  выполнять  арифметические
действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить,
насколько  прочно  овладели  ими  учащиеся,  и  в  случае  необходимости  организовать  повторение  с
целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное
внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры.

В связи с  рассмотрением вопроса  о  сравнении значений  выражений расширяются  сведения  о
неравенствах: вводятся знаки ≥и ≤, дается понятие о двойных неравенствах.

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том
же  уровне,  учащиеся  поднимаются  на  новую  ступень  в  овладении  теорией.  Вводятся  понятия
«тождественно  равные  выражения»,  «тождество»,  «тождественное  преобразование  выражений»,
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содержание  которых  будет  постоянно  раскрываться,  и  углубляться  при  изучении  преобразований
различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований
составляют свойства действий над числами.

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения
осознанного восприятия обучающимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное
понятие  равносильности  уравнений,  формулируются  и  разъясняются  на  конкретных  примерах
свойства равносильности.  Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его
корней.  В  системе  упражнений  особое  внимание  уделяется  решению  уравнений  вида  ах=bпри
различных  значениях  а  и b. Продолжается  работа  по  формированию  у  обучающихся  умения
использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач
здесь остается таким же, как в 6 классе.

Учащиеся должны уметь пользовать статистические характеристики для анализа ряда данных в
несложных ситуациях.

Глава 2. Функции (20 часов)
Функция,  область  определения  функции.  Вычисление  значений  функции  по  формуле.  График

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её график.
Контрольная работа № 3 по теме «Функции».
Цель:  ознакомить  обучающихся  с  важнейшими  функциональными  понятиями  и  с  графиками

прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.
Данная  тема  является  начальным  этапом  в  систематической  функциональной  подготовке

обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции,
график  функции.  Функция  трактуется  как  зависимость  одной  переменной  от  другой.  Учащиеся
получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по
формированию  у  обучающихся  умений  находить  по  формуле  значение  функции  по  известному
значению аргумента,  выполнять  ту  же  задачу по графику и  решать  по графику обратную задачу.
Функциональные  понятия  получают  свою  конкретизацию  при  изучении  линейной  функции  и  ее
частного  вида  –  прямой  пропорциональности.  Умения  строить  и  читать  графики  этих  функций
широко используются как в самом курсе алгебры,  так и в курсах геометрии и физики.  Учащиеся
должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика
функции у=кх, где 

,  как  зависит  от  значений  к  и b взаимное  расположение  графиков  двух  функций  вида
у=кх+b.

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков,  а также
изучение  конкретных  функций  сопровождаются  рассмотрением  примеров  реальных  зависимостей
между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса алгебры.

Глава 3. Степень с натуральным показателем (18 часов)
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3и их графики.
Контрольная работа № 4 по теме «Одночлены».
Цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями.
В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6

класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением
значений  степени  в  7  классе  дается  представление  о  нахождении  значений  степени  с  помощью
калькулятора;  Рассматриваются  свойства  степени  с  натуральным  показателем:  На  примере
доказательства свойств аm ·аn = аm+n; аm :аn = аm-n, где m>n; (аm)n = аm·n; (ab)m = ambmучащиеся впервые
знакомятся  с  доказательствами,  проводимыми  на  алгебраическом  материале.  Указанные  свойства
степени с натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и возведении
одночленов в степень. При нахождении значений выражений содержащих степени, особое внимание
следует обратить на порядок действий.

Рассмотрение функций у=х2, у=х3позволяет продолжить работу по формированию умений строить
и читать графики функций. Важно обратить внимание обучающихся на особенности графика функции
у=х2:график  проходит  через  начало  координат,  ось  Оу является  его  осью  симметрии,  график
расположен в верхней полуплоскости.

Умение  строить  графики  функций  у=х2и  у=х3используется  для  ознакомления  обучающихся  с
графическим способом решения уравнений.

Глава 4. Многочлены (25 часов)

221



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

Контрольная работа № 5 по теме «Одночлены и многочлены».
Контрольная работа № 6 по теме «Умножение многочленов».
Цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение

многочленов на множители.
Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные

преобразования  алгебраических  выражений.  Формируемые  здесь  формально-оперативные  умения
являются  опорными  при  изучении  действий  с  рациональными  дробями,  корнями,  степенями  с
рациональными показателями.

Изучение  темы  начинается  с  введения  понятий  многочлена,  стандартного  вида  многочлена,
степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами –
сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение
многочленов  всегда  можно  представить  в  виде  многочлена.  Действия  сложения,  вычитания  и
умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобразования целых
выражений.  Поэтому  нецелесообразно  переходить  к  комбинированным  заданиям  прежде,  чем
усвоены основные алгоритмы.

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью
вынесения  за  скобки  общего  множителя  и  с  помощью  группировки.  Соответствующие
преобразования находят широкое применение как в  курсе 7 класса,  так и в  последующих курсах,
особенно в действиях с рациональными дробями.

В  данной  теме  учащиеся  встречаются  с  примерами  использования  рассматриваемых
преобразований  при  решении  разнообразных  задач,  в  частности  при  решении  уравнений.  Это
позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а
также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются несложные
задания на доказательство тождества.

Глава 5.Формулы сокращенного умножения (24 часов)
Формулы (а  - b )(а  + b )  =  а2 - b2,  (а  ± b)2 =  а2± 2а b + b2,  (а  ± b)3 =  а3 ±  За2b+  Заb2 ± b3,  (а  ± b)

(а2 ±  а b + b2)= а3 ± b3.
Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях выражений.
Контрольная работа № 7 по теме «Формулы сокращённого умножения».
Контрольная работа № 8 по теме «Преобразования выражений».
Цель: выработать  умение  применять  формулы  сокращенного  умножения  в  преобразованиях

целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители.
В  данной  теме  продолжается  работа  по  формированию  у  обучающихся  умения  выполнять

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам (а
- b)(а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие
словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». Наряду с
указанными  рассматриваются  также  формулы  (а  ± b)3 =  а3 ±  За2b+  Заb2 ± b3,  (а  ± b)(а2  ± а b + b2)=
а3 ± b3.  Однако они находят меньшее применение в курсе,  поэтому не следует излишне увлекаться
выполнением упражнений на их использование.

В  заключительной  части  темы  рассматривается  применение  различных  приемов  разложения
многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для решения
широкого круга задач.

Глава 6.Системы линейных уравнений (17часов)
Система уравнений.  Решение  системы двух линейных уравнений с  двумя переменными и  его

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений.
Контрольная работа № 9 по теме «Системы линейных уравнений и их решения».
Цель: ознакомить  обучающихся  со  способом  решения  систем  линейных  уравнений  с  двумя

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых
задач.

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится
понятие системы, и рассматриваются системы линейных уравнений.

Изложение  начинается  с  введения  понятия  «линейное  уравнение  с  двумя  переменными».  В
систему  упражнений  включаются  несложные  задания  на  решение  линейных  уравнений  с  двумя
переменными в целых числах.

Формируется  умение  строить  график  уравнения  ах  + bу=с,  где,  а≠0  или b≠0,  при  различных
значениях а, b, с.  Введение графических образов даёт возможность наглядно исследовать вопрос о
числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Основное место в данной
теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными
способом подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг
текстовых задач,  решаемых с  помощью аппарата  алгебры.  Применение  систем упрощает процесс
перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений.
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7. Повторение (7 часов)
Контрольная работа №10(Итоговая)
Цель:  Повторение,  обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за  курс алгебры 7

класса.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по математике(алгебре) 7 класс

Раздел
Количество часов 

в рабочей программе
Контрольные 

работы
Повторение 3
1. Выражения, тождества, уравнения 26 2
2. Функции 20 1
3. Степень с натуральным показателем 18 1
4. Многочлены 25 2
5. Формулы сокращенного умножения 24 2
6. Системы линейных уравнений 17 1
7. Повторение 7 1
Итого 136 10

Рабочая программа по математике (геометрии) для 7 класса составлена на основе образовательной
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное,  в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в
7   классах  по  УМК  Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.,  Позняк  Э.Г.,  Юдина  И.И.
Геометрия. 7-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019.
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение курса Математика (геометрия)
в 7 классе отводится 68 часа из расчета 2 часа в неделю.

Целью  изучения  курса  геометрии  является  систематическое  изучение  свойств
геометрических  фигур  на  плоскости,  развитие  логического  мышления  и  подготовка  аппарата,
необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.

Курс  характеризуется  рациональным  сочетанием  логической  строгости  и  геометрической
наглядности.  Увеличивается  теоретическая  значимость  изучаемого  материала,  расширяются
внутренние  логические  связи  курса,  повышается  роль  дедукции,  степень  абстракции  изучаемого
материала.  Учащиеся  овладевают  приемами  аналитико-синтетической  деятельности  при
доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу
по  формированию  представлений  учащихся  о  строении  математической  теории,  обеспечивает
развитие  логического  мышления  школьников.  Изложение  материала  характеризуется  постоянным
обращением  к  наглядности,  использованием  рисунков  и  чертежей  на  всех  этапах  обучения  и
развитием геометрической интуиции на этой основе.  Целенаправленное обращение к примерам из
практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и
явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие задачи:
 осознать,что  геометрические  формы  являются  идеализированными  образами  реальных

объектов;
 научитьсяиспользовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
 получить представленияо некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике,

искусстве;
 усвоитьсистематизированные  сведения  о  плоских  фигурах  и  основных  геометрических

отношениях;
 приобрестиопытдедуктивных  рассуждений:  уметь  доказывать  основные  теоремы  курса,

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 научитьсярешать задачина доказательство, вычисление и построение; 
 овладетьнабором  эвристик,  часто  применяемых  при  решении  планиметрических  задач  на

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное
построение, геометрическое место точек и т. п.);

 приобрестиопытприменения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) для
решения геометрических задач.

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов освоения  образовательной
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программы основного общего образования:

личностные:
-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  и  способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
выбору дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом
устойчивых познавательных интересов; 

-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики; 

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

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 
- понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и

контрпримеры; 
-  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания,

отличать гипотезу от факта; 
- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
-  креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении

математических задач; 
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
-  способность  к  эмоциональному  восприятию математических  объектов,  задач,  решений,

рассуждений; 

метапредметные:
-  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-  умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия  на  уровне

произвольного внимания и вносить не-обходимые коррективы;
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,

её объективную трудность и собственные возможности её решения;
-  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родовидовых связей;

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы;
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;

-  формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

-  формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

-  умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

-  умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  не-обходимую  для  решения
математических  проблем,  и  представлять  её  в  понятной  форме;  принимать  решение  в  условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

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

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать
в соответствии с предложенным алгоритмом;

-  умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения
учебных математических проблем;
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-  умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;

 предметные: 
-  овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;

представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  геометрическая  фигура,  вектор,  ко-
ординаты)  как  важнейших математических  моделях,  позволяющих описывать  и  изучать  реальные
процессы и явления;

-  умение  работать  с  геометрическим  текстом  (анализировать,  извлекать  необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением
математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить
классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;

- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
-  овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания  предметов

окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений  и  изобразительных  умений,
приобретение навыков геометрических построений;

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном
уровне  — о  простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них
для решения геометрических и практических задач;

-  умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при  необходимости  справочных
материалов, калькулятора, компьютера.

Содержание учебного предмета

7 класс
Начальные геометрические  сведения.  (11ч)Простейшие геометрические  фигуры:  прямая,

точка,  отрезок,  луч,  угол.  Понятие  равенства  геометрических фигур.  Сравнение  отрезков  и углов.
Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные
углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.

Треугольники.  (18ч)Треугольник.  Признаки  равенства  треугольников.  Перпендикуляр  к
прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства.
Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.

Параллельные  прямые.(13ч)Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельных
прямых. Свойства параллельных прямых.

Соотношения между сторонами и углами треугольника.(20ч)Сумма углов треугольника.
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные
треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между
параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.

Повторение курса геометрии 7 класса.(6ч)

№
п/п Наименование раздела, темы урока Кол-во часов

Кол-во
контрольных

работ

Глава  I.  Начальные геометрические сведения 11 1
Глава  II.   
Треугольники

18
1

Глава III. 
Параллельные 
прямые

13
1

Глава IV. 
Соотношение 
между 

20 2
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сторонами и 
углами 
треугольника
Повторение и 
итоговый 
контроль

6
1

Итого за 7 класс: 68 6

Рабочая  программа  по   математике  (алгебра)  для  8 класса  составлена  на  основе

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии

с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы

основного общего образования, программой формирования УУД на основе авторской программы А. Г.

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир по учебнику Алгебра 8 класс,М «Вентана – Граф» 2019г,

        Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение математики в (8 классе)
отводится 102 часа из расчета 3 часов в неделю.

1. Планируемые результаты обучения

по математике (алгебре) в 8 классе.

Личностные результаты:

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию;

2. сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  со

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности;

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

5. представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об

этапах её развития, о её значимости  для развития цивилизации;

6. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

7. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,

рассуждений.

Метапредметные результаты:

1. умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;
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3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;

4. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определение целей, распределение функций и ролей участников, их взаимодействия и 

общих способов работы в группе; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;

5. сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (И КТ-компетентности);

6. сформированность первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

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

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;

10.понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;

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

математических проблем;

12.умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.

Предметные результаты:

Рациональные выражения.

Ученик научится:

• осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления;

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень;

• выполнять разложение многочлена на множители применением формул сокращенного 

умножения;

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений;

оперировать понятием степень с целым отрицательнымпоказателем;

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в 

виде дроби;

• решать простейшие рациональные уравнения;

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
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разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

• устанавливать, при каких значениях переменной алгебраическая дробь не имеет смысла и 

равна 0.

Ученик получит возможность научиться:

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;

• выбирать рациональный способ решения;

• давать определения алгебраическим понятиям;

• работать с заданными алгоритмами;

• работать с текстами научного стиля, составлять конспект;

• осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.

Квадратные корни. Действительные числа.  Квадратные уравнения.

Ученик научится:

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

иррациональное число, действительные числа;

• округлять числа, записывать их в стандартном виде;

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;

 распознавать рациональные и иррациональные числа;

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин;

• упрощать выражения, используя определение степени с отрицательным показателем и 

свойства степени, выполнять преобразования выражений, содержащих степень с 

отрицательным показателем;

• оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»;  доказывать

тождества.

• находить область определения и область значений функции, читать график функции;

• строить графики функций у=ах2, функции у=k/х, проверять, является ли данный 

график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности);

• выполнять простейшие преобразования графиков функций;

• строить график квадратичной функции,

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;
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• решать квадратное уравнение графически;

• графически решать уравнения и системы уравнений;

• графически определять число решений системы уравнений;

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами;

• упрощать функциональные выражения;

• строить графики кусочно-заданных функций;

• работать с чертёжными инструментами.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

•  использовать  графики  реальных  процессов  и  зависимостей  для  определения  их  свойств

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и

отрицательных значений и т.п.).

оперировать на базовом уровне понятиями арифметический квадратный корень;

• извлекать квадратный корень из неотрицательного числа;

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа

• строить график функции у=√х , описывать её свойства;

• применять свойства квадратных корней при нахождении значения выражений;

• решать квадратные уравнения, корнями которых являются иррациональные числа;

• решать простейшие иррациональные уравнения;

• выполнять упрощения выражений, содержащих квадратный корень с применением изученных 

свойств;

• вычислять значения квадратных корней, не используя таблицу квадратов чисел

• выполнять преобразования, содержащие операцию извлечения квадратного корня;

• освобождаться от иррациональности в знаменателе;

• раскладывать выражения на множители, способом группировки, используя определение и 

свойства квадратного корня, формулы квадратов суммы и разности;

• оценивать не извлекаемые корни, находить их приближенные значения;

•  выполняют  преобразования  иррациональных  выражений:  сокращать  дроби,  раскладывая

выражения на множители.

оперировать понятиями: неполные квадратные уравнения, квадратные уравнения

• решать неполные квадратные уравнения;

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;

• решать задачи с помощью квадратных уравнений;

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними;

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

• формулировать и применять теорему Виета и обратную ей теорему;

• раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
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• решать дробно - рациональные и рациональные уравнения;

• решать задачи с помощью рациональных уравнений, выделяя три этапа математического 

моделирования;

• решать рациональные уравнения, используя метод введения новой переменной;

• решать биквадратные уравнения;

• решать простейшие иррациональные уравнения.

Ученик получит возможность научиться  :  

• 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);

• 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;

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование.

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;

• выбирать рациональный способ решения;

• давать определения алгебраическим понятиям;

• работать с заданными алгоритмами;

• работать с текстами научного стиля, составлять конспект;

• осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

•  работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и

способствовать продуктивной кооперации;

• 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;

• строить графики с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов и

программ;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

• на основе комбинирования ранее изученных алгоритмов и способов действия решать 

нетиповые задачи, выполняя продуктивные действия эвристического типа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных

предметов.

• свободно работать с текстами научного стиля;

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации, 

формулировать выводы;

• участвовать в диалоге, аргументировано отстаивать свою точку зрения;

• понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение;

• осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей, теорем;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;

о роли вычислений в практике.

решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена;

• решать квадратные уравнения с параметрами и проводить исследование всех корней 

квадратного уравнения;

• выполнять равносильные переходы при решении иррациональных уравнений разной степени 

трудности;

• воспроизводить теорию с заданной степенью свернутости;

• 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 параметр;

• составлять план и последовательность действий в связи прогнозируемым результатом;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнер. 

2. Содержание учебного предмета.

Рациональные выражения (44 часа)

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные 

уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени

с целым показателем. Функция  и её график.

Квадратные корни. Действительные числа (25 ч)

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.

Квадратные уравнения (26 ч)

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 
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квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.

Повторение (7 ч)

Tематическое планирование

Математика (алгебра) 8 класс

( всего 102 часа, в неделю 3 часа)

№ п/п Название раздела Кол- во
часов

В том числе
Уроков К\р

1 Рациональные выражения 44 41 3
2 Квадратные корни. 

Действительные числа
25 24 1

3 Квадратные уравнения 26 24 2
4 Итоговое повторение 7 6 1

ИТОГО 102 95 7

Рабочая программа по математике (  геометрии) для 8 класса составлена на основе образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 
7  классах по УМК Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д.  Геометрия.  7—9 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2015.
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение математики (геометрии) в 8 
классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

Цели обучения
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1. В направлении личностного развития:

 развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к
умственному эксперименту;

 формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и  объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;

 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

 формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.

2. В метапредметном направлении:
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
  развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания

действительности,  создание  условий  для  приобретения  первоначального  опыта
математического моделирования;

 формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных  для
математики  и  являющихся  основой  познавательной  культуры,  значимой  для
различных сфер человеческой деятельности.

3. В предметном направлении:
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

 создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов
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мышления, характерных для математической деятельности.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования:
личностные:
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  выбору
дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом
устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
• формирование  коммуникативной  компетентности  и  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
• критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания,
отличать гипотезу от факта;
• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических
задач;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений;
метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:
• умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее
объективную трудность и собственные возможности ее решения;
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
• умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;
познавательные универсальные учебные действия:
• осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родовидовых связей;
• умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать,  применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
• формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
• формирование  первоначальных  представлений  об  идеях  и  о  методах  математики  как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
• умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;
• умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме;  принимать  решение  в  условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
• умение  понимать и  использовать  математические  средства  наглядности (рисунки,  чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
• умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать  необходимость  их
проверки;
• умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть  различные
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стратегии решения задач;
коммуникативные универсальные учебные действия:
• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  учителем  и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы;
• умение  работать  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и учета интересов;
• слушать партнера;
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

предметные:

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

•   изображать  геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи по условию задачи;  осуществлять
преобразования фигур;

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные
тела, изображать их;

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;

•   проводить  операции  над  векторами,  вычислять  длину  и  координаты  вектора,  угол  между
векторами;

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе:
для  углов  от  0  до  180°  определять  значения  тригонометрических  функций  по  заданным
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,
находить  стороны,  углы  и  вычислять  площади  треугольников,  длины  ломаных,  дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический

аппарат, правила симметрии;

•   проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя  известные  теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
 и повседневной жизни для:

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии;

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии;

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства);

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль,
    транспортир).

Содержание учебного курса

Глава 5.  Четырехугольники (14ч)
Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,  четырехугольник.  Параллелограмм,  его  свойства  и
признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.
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Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства
геометрических фигур,  в частности четырехугольников.  Рассмотрение этих понятий как движений
плоскости состоится в 9 классе.
Глава 6.  Площадь (14ч)
Понятие  площади  многоугольника.  Площади  прямоугольника,  параллелограмма,  треугольника,
трапеции. Теорема Пифагора.

Нетрадиционной  для  школьного  курса  является  теорема  об  отношении  площадей
треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство
признаков  подобия  треугольников.  В  этом  состоит  одно  из  преимуществ,  обусловленных  ранним
введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей
и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме
Пифагора. 
Глава 7. Подобные треугольники (20ч)
Подобные треугольники.  Признаки подобия треугольников.  Применение  подобия  к  доказательству
теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через
равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей
треугольников, имеющих по равному углу.

На  основе  признаков  подобия  доказывается  теорема  о  средней  линии  треугольника,
утверждение  о  точке  пересечения  медиан  треугольника,  а  также  два  утверждения  о
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.   Дается представление о методе подобия
в задачах на построение.

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого
угла прямоугольного треугольника.
Глава 8. Окружность (17ч)
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности,  ее свойство и признак.
Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная
окружности.

В  данной  теме  вводится  много  новых  понятий  и  рассматривается  много  утверждений,
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач.

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных
перпендикуляров  к  сторонам  треугольника  выводятся  как  следствия  из  теорем  о  свойствах
биссектрисы  угла  и  серединного  перпендикуляра  к  отрезку.  Теорема  о  точке  пересечения  высот
треугольника  (или  их  продолжений)  доказывается  с  помощью  утверждения  о  точке  пересечения
серединных перпендикуляров.

Повторение. Решение задач (3ч)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по математике(геометрия) 8 класс

№ Тема Кол-во часов Контр. работы
1 Четырехугольники 14 1
2. Площадь 14 1
3. Подобные треугольники 20 2
4. Окружность 17 1
5. Повторение 3

Итого 68 5

         Рабочая образовательная программа по математике ( алгебре) в 9 классе составлена на основе
образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии
с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована  на  работу в  9  классах по  УМК Макарычев Ю.Н.,  Миндюк Н.Г.,  Нешков К.И.,
Суворов С.Б. Алгебра 9, М., Просвещение, 2018.
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение математики (алгебры)в 9
классе отводится 136 часа из расчета 4 часа в неделю.
   
Планируемые результаты освоения алгебры:
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Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:

 готовность и способность школьника к саморазвитию и личностному самоопределению;
  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;
 способность ставить цели и строить жизненные планы.

Обучающийся получит возможность для формирования:    

Метапредметные результаты:
Регулятивные
Ученик научится:

  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, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;

  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;

  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;
  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и 
делать выводы;

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

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
 работать индивидуально и в группе; уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 планировать и регулировать свою деятельность; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения 

слышать, точно реагировать на реплики);
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника);
 осуществлять само- и взаимопроверку работ;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, 

словарях, таблицах);
 Ученик научится

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 
вычислительные устройства,

 проводить по известным правилам и формулам преобразования буквенных выражений,
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования,
 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование, решать задачи, содержащие 

буквенные данные, работать с формулами
 выполнять разложение многочленов на множители
 строить графики элементарных функций

Ученик получит возможность
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
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контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближенными;
 овладеть специальными приемами решения уравнений с одной переменной;
 применять графические представления для исследования уравнений.

Ученик получит возможность научиться:

Содержание учебного предмета (132 часа)

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими линиями: 
числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических 
преобразований.  Формируются понятия числовых неравенств, на которых основано решение 
линейных неравенств с одной переменной. Вводится понятие о числовых промежутках. Важное  
место занимает изучение квадратичных функций и их свойств. Формируются умения решать 
неравенства, которые опираются на сведения о графике квадратичной функции. Серьезное внимание 
уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования 
выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов 
стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 
математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 
материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

1. Квадратичная функция  (29 ч) 

1.Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного

трехчлена  на  множители.  Решение  задач  путем  выделения  квадрата  двучлена  из  квадратного

трехчлена.  Функция  y=ax2   +  bx  +  с,  её  свойства,  график.  Простейшие преобразования  графиков

функций.  Решение  неравенств  второй  степени  с  одной  переменной.  [Решение  рациональных

неравенств методом интервалов.]

 Цель – выработать умение строить график  квадратичной функции и применять графические
представления для решения неравенств второй степени с одной переменной.

Знать основные  свойства  функций,  уметь  находить  промежутки  знакопостоянства,
возрастания, убывания функций 

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график функции
Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней
Уметь выполнять разложение квадратного трехчлена на множители
Уметь  строить  график  функции  у=ах2  ,  выполнять  простейшие  преобразования графиков

функций
Уметь  строить  график  квадратичной  функции,  выполнять  простейшие  преобразования

графиков функций
Уметь  строить  график  квадратичной  функции»  находить  по  графику  нули  функции,

промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные значения.
Уметь построить график функции  y=ax2   и применять её свойства. Уметь построить график

функции y=ax2  + bx + с и применять её свойства
Уметь находить токи пересечения графика Квадратичной функции с осями координат. Уметь

разложить квадратный трёхчлен на множители.
Уметь решать квадратное уравнение.
Уметь решать квадратное неравенство алгебраическим способом.  Уметь решать квадратное

неравенство с помощью графика квадратичной функции 
Уметь  решать  квадратное  неравенство  методом  интервалов.  Уметь  находить  множество

значений квадратичной функции.
Уметь решать неравенство ах2+вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции

2. Четная и нечетная функции. Функция y=xn, Определение корня n-й степени.  
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 Цель – ввести понятие корня n-й степени.  
Знать определение и свойства четной и нечетной функций
Уметь строить  график функции у=хn  ,  знать  свойства  степенной функции с  натуральным

показателем, уметь решать уравнения хn=а при: а) четных и б)нечетных значениях n

Знать определение корня n- й степени, при каких значениях а имеет смысл выражение 
n
√а

Уметь выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, содержащих корни,
применяя изученные свойства арифметического корня n-й степени

Знать, что степень с основанием, равным 0 определяется только для положительного дробного
показателя и знать, что степени с дробным показателем не зависят от способа записи r в виде дроби

Знать  свойства  степеней  с  рациональным  показателем,  уметь  выполнять  простейшие
преобразования выражений, содержащих степени с дробным показателем

Уметь выполнять преобразования выражений, содержащих степени с дробным показателем
2. Уравнения и неравенства с одной и двумя переменными(24 ч) 

Целое  уравнение  и  его  корни.  Решение  уравнений  третьей  и  четвертой  степени  с  одним

неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной.

Уравнение  с  двумя  переменными  и  его  график.  Уравнение  окружности.  Решение  систем,

содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом составления

систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными.

 Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 
степени с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких систем.

Знать методы решения уравнений:
а) разложение на множители;
б) введение новой переменной;
в)графический способ.
Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной
Уметь решать системы 2 уравнений с 2 переменными графическим способом
Уметь решать уравнения с 2 переменными способом подстановки и сложения
Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением систем уравнений.
  3. Арифметическая и геометрическая прогрессии  (17 ч) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов

прогрессии.

 Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 
последовательностях особого вида.

Добиться понимания  терминов  «член  последовательности»,  «номер  члена
последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии»

Знать формулу  n –го члена арифметической прогрессии,  свойства членов арифметической
прогрессии, способы задания арифметической прогрессии

Уметь применять  формулу  суммы  n –первых  членов  арифметической  прогрессии  при
решении задач

Знать,  какая  последовательность   является  геометрической,  уметь  выявлять,  является  ли
последовательность геометрической, если да, то находить q 

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства членов
геометрической прогрессии

Уметь применять формулу при решении стандартных задач

Уметь применять формулу S=

в
1−q    при решении практических задач

Уметь находить разность арифметической прогрессии
Уметь находить сумму n первых членов арифметической прогрессии. Уметь находить 
любой член геометрической прогрессии. Уметь
находить сумму n первых членов геометрической 
прогрессии. Уметь решать задачи.
4. Элементы статистики и теории вероятностей (17 ч)
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Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. 
Сочетания Вероятность случайного события

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться ими.
Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей
5. Повторение. Решение задач  (25 ч)

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 9 
класса).

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения курса алгебры в 9 классе обучающиеся должены
знать/понимать:

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения

для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить

примеры такого описания;
 как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необходимости  расширения

понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических

закономерностей и выводов;
 каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия;   примеры

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
уметь

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и
формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соответствующие  вычисления,  осуществлять
подстановку  одного  выражения  в  другое;  выражать  из  формул  одну  переменную  через
остальные;

 выполнять  основные  действия  со  степенями  с  целыми  показателями,  с  многочленами  и  с
алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на  множители;  выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;

 применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

 решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные  уравнения,  сводящиеся  к  ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
 решать  текстовые  задачи  алгебраическим методом,  интерпретировать  полученный результат,

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать

множество решений линейного неравенства; 
 распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать  задачи  с  применением

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические  представления  при

решении уравнений, систем, неравенств; 
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих  зависимости  между
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием
аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при
исследовании несложных практических ситуаций;

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
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Тематическое планирование по математике (алгебре)  9 класс.

№ Тема
Всего

В т.ч.
контрольных

работ
1 Квадратичная функция

29 2
2 Уравнения и неравенства с одной 

переменной 20 2
3 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными
24

1

4 Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 17 2

5 Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей

17
1

6 Итоговое повторение 25 1

                 Рабочая программа по  математике (геометрия) для 9 классов составлена на основе
образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии
с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 9 классах по УМК Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др
«Геометрия 7-9 классы» М., «Просвещение» 2017.
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение математики( геометрии) в 9
классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения математики (геометрии):

   Личностные результаты:
У обучающегося сформируется:

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту;
способность к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
качества личности, обеспечивающие социальную мобильность, способность принимать 
самостоятельные решения;
качества мышления, необходимые для адаптации в современном обществе;
интерес и уважение к другим народам России и мира, принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. В рамках деятельностного 
(поведенческого) компонента будут сформированы:

Обучающийся получит возможность для формирования:
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
готовности к самообразованию и самовоспитанию;
адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
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дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
основ прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную;
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
планировать пути достижения целей;
Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
построению жизненных планов во временной перспективе;
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ;
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей;
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; адекватно оценивать свои возможности достижения 
цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
основам саморегуляции эмоциональных состояний;
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи. Ее объективную 
трудность и собственные возможности ее решения;
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установление 
родовидовых связей;
устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение и 
выводы;
создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства. Модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы 
работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; случать партнера; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение;
сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий;
первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 
и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни;
находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем,
и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 
и вероятностной информации;
понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;
выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
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применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения 
задач;
понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;
самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 
устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели 
и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
основам коммуникативной рефлексии;
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей;
отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой
социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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, в том числе в ситуации столкновения интересов;
брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;
осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действий партнёра;
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия.

Познавательные УУД
Обучающийся научится:
основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий;
работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 
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речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
основам рефлексивного чтения;
ставить проблему, аргументировать её актуальность;
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента;

Предметные результаты

Обучающийся научится:
 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;
 вычислять площади кругов и секторов; 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).
 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;
 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
 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.

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной;
 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
 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.

Обучающийся  получит возможность научиться:
7) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
8) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
10) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
11) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых;
12) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические 

расчёты;
13) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;
14) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
15) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
курса математики (геометрии)  9 класс

1. Вводное повторение (2часа)
Цель:  Повторить материал, изученный в 8 классе; актуализировать знания.

2.  Векторы. (8 часов)
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
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Цель: научить  обучающихся  выполнять  действия  над  векторами  как  направленными
отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов
при решении геометрических задач.

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как
это принято в физике, т. е.  как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно
быть  уделено  выработке  умений  выполнять  операции  над  векторами  (складывать  векторы  по
правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а
также вектор, равный произведению данного вектора на данное число):

3. Метод координат. (10 часов)
Координаты  вектора.  Простейшие  задачи  в  координатах.  Уравнения  окружности  и  прямой.
Применение векторов и координат при решении задач.

Цель: научить  обучающихся  выполнять  действия  над  векторами  как  направленными
отрезками,  что  важно  для  применения  векторов  в  физике;  познакомить  с  использованием  метода
координат  при  решении  геометрических  задач.  На  примерах  показывается,  как  векторы  могут
применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул
для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в
конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление  об  изучении геометрических
фигур с помощью методов алгебры.   

4.  Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Скалярное  произведение
векторов. (11 часов)
Синус, косинус и тангенс угла.  Теоремы синусов и косинусов.  Решение треугольников.  Скалярное
произведение векторов и его применение в геометрических задачах.

Цель:  развить  умение  обучающихся  применять  тригонометрический  аппарат  при решении
геометрических задач.

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности,
доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольники
(половина  произведения  двух  сторон  на  синус  угла  между  ними).  Этот  аппарат  применяется  к
решению треугольников.

Скалярное  произведение  векторов  вводится  как  в  физике  (произведение  для  векторов  на
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при
решении геометрических задач.

Основное  внимание  следует  уделить  выработке  прочных  навыков  в  применении
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.

5. Длина окружности и площадь круга. (12часов)
Правильные  многоугольники.  Окружности,  описанная  около  правильного  многоугольника  и
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.

Цель:  расширить  знание  обучающихся  о  многоугольниках;  рассмотреть  понятия  длины
окружности и площади круга и формулы для их вычисления.

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы
об  окружностях,  описанной  около  правильного  многоугольника  и  вписанной  в  него.  С  помощью
описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного
2л-угольника, если дан правильный л-угольник.

Формулы,  выражающие  сторону  правильного  многоугольника  и  радиус  вписанной  в  него
окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины окружно-
сти и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном
увеличении  числа  сторон  правильного  многоугольника,  вписанного  в  окружность,  его  периметр
стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.

 6. Движения. (8 часов)
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный
перенос. Поворот. Наложения и движения.

Цель:  познакомить  обучающихся  с  понятием  движения  и  его  свойствами,  с  основными
видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между
точками.  При  рассмотрении  видов  движении  основное  внимание  уделяется  построению  образов
точек,  прямых,  отрезков,  треугольников  при  осевой  и  центральной  симметриях,  параллельном
переносе,  повороте.  На  эффектных  примерах  показывается  применение  движений  при  решении
геометрических задач.
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия
наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и
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обратно.  Изучение  доказательства  не  является  обязательным,  однако  следует  рассмотреть  связь
понятий наложения и движения.
7. Начальные сведения из стереометрии (8 часов)
Предмет стереометрии. Многогранники. Призма. Параллелепипед. Объём тела. Пирамида. Цилиндр.
Конус. Сфера и шар.
             Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве ,  рассмотреть
простейшие  многогранники  (призму,  параллелепипед,  пирамиду),  а  также  тела  и  поверхности
вращения (цилиндр, конус, шар), познакомить с формулами объёмов и площадей поверхности этих
тел.
Формулы объёмов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери,  на основе наглядных
представлений без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления площади боковой
поверхности  цилиндра  и  конуса  получаются  с  помощью  разверток  этих  поверхностей.  Формула
площади поверхности сферы приводится без обоснования
8. Повторение.  (9 часов)

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии
9 класса.

Тематическое планирование курса математики (геометрия) 9 класс

№ Тема Часы контр.
работы

1 Вводное повторение 2
2 Векторы. 8
3 Метод координат 10 1
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное

произведение векторов.
11 1

5 Длина окружности и площадь круга 12 1
6 Движения. 8 1
7 Начальные сведения из стереометрии 8
8 Повторение 9

итого 68 4

Аннотация к рабочей программе по информатике 5-9 классы
Рабочая программа  разработана на основе:

     Образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное и закона
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, примерной учебной программы по информатике для 5-6 классов.
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1 час в неделю ,34 в год
 Требования к уровню подготовки обучающихся.
Сформулированные  цели  реализуются  через  достижение  образовательных

результатов.  Эти  результаты структурированы по  ключевым задачам  общего  образования,
отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в
себя  предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Особенность  информатики
заключается  в  том,  что  многие  предметные  знания  и  способы  деятельности  (включая
использование  средств  ИКТ)  имеют  значимость  для  других  предметных  областей  и
формируются  при  их  изучении.  
Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой
разработки  контрольных  измерительных  материалов  основного  общего  образования  по
информатике.

Личностные результаты:
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;

 развитие  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  процессе
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

 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;

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

Познавательные УУД:
 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;
Коммуникативные УУД:

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации; владение устной и письменной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе
пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ:

  уверенная  ориентация  учащихся  в  различных  предметных  областях  за  счет
осознанного  использования  при  изучении   школьных  дисциплин  таких
общепредметных  понятий  как  «объект»,  «система»,  «модель»,  «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;

  владение  основными  общеучебными  умениями  информационно-логического
характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и
самостоятельное  достраивание  недостающих  компонентов;  выбор  оснований  и
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение
данных;  подведение  под  понятие,  выведение  следствий;  установление  причинно-
следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими:
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целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно,  и  того,  что  требуется  установить;  планирование  –  определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение
задачи  на  подзадачи,   разработка  последовательности  и  структуры  действий,
необходимых  для  достижения  цели  при  помощи  фиксированного  набора  средств;
прогнозирование  –  предвосхищение  результата;  контроль  –  интерпретация
полученного  результата,  его  соотнесение  с  имеющимися  данными  с  целью
установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция –
внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план  действий  в  случае
обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им
решена учебно-познавательная задача; 

  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;

 широкий  спектр  умений  и  навыков  использования  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи
различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в
среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для
автоматизации  расчетов  и  визуализации  числовой  информации  в  среде  табличных
процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и
размещение  информации  в  компьютерных  сетях),  навыки  создания  личного
информационного пространства; 

  опыт  принятия  решений  и  управления  объектами  (исполнителями)  с  помощью
составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение  базовыми  навыками  исследовательской  деятельности,  проведения
виртуальных  экспериментов;  владение  способами  и  методами  освоения  новых
инструментальных средств;

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками
и  взрослыми:  умение  правильно,  четко  и  однозначно  сформулировать  мысль  в
понятной  собеседнику  форме;  умение  осуществлять  в  коллективе  совместную
информационную  деятельность,  в  частности  при  выполнении  проекта;  умение
выступать  перед  аудиторией,  представляя  ей  результаты  своей  работы  с  помощью
средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности
и повседневной жизни.

Предметные результаты: 
 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные»,

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением
этих терминов в обыденной речи и в информатике;

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит»,
«байт»  и  производные  от  них;  использовать  термины,  описывающие  скорость
передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 умение  кодировать  и  декодировать  тексты  при  известной  кодовой
таблице;

 умение  составлять  неветвящиеся  (линейные)  алгоритмы  управления
исполнителями  и  записывать  их  на  выбранном  алгоритмическом  языке  (языке
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программирования);
 умение  использовать  логические  значения,  операции  и  выражения  с

ними;
 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных
алгоритмов, простых и табличных величин;

 умение  создавать  и  выполнять  программы  для  решения  несложных
алгоритмических задач в выбранной среде программирования;

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и
сервисы  в  выбранной  специализации,  умение  работать  с  описаниями  программ  и
сервисами;

 навыки  выбора  способа  представления  данных  в  зависимости  от
постановленной задачи. 

Содержание учебного предмета
В  результате  изучения  курса  учащиеся  должны  овладеть  определенными  знаниями  и
умениями по темам: 
5 класс
Тема 1. Информация вокруг нас (7 часов)

Информация    и информатика. Как  человек получает  информацию. Виды информации   по 
способу получения. Хранение     информации. Память    человека    и    память человечества.  
Носители информации. Передача  информации. Источник,   канал,   приѐмник. Примеры    передачи 
информации. Электронная почта.

Код,  кодирование информации.  Способы кодирования         информации. Метод координат. 
Формы  представления информации.  Текст  как форма  представления информации. Табличная форма  
представления информации. Наглядные формы  представления информации. Обработка 
информации. Разнообразие    задач обработки  информации. Изменение формы представления 
информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой

информации.
Преобразование информации по заданным правилам Преобразование

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись.

Тема 2. Компьютер (6 часов)

Компьютер универсальная   машина  для работы с информацией. Техника безопасности
и организация рабочего места. Основные устройства

компьютера,      в      том      числе  устройства для ввода информации    (текста,    звука, 
изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. Программы и документы.  Файлы  и   
папки. Основные правила именования файлов. Элементы пользовательского интерфейса:
рабочий   стол; панель   задач.    Мышь, указатель  мыши,  действия  с мышью.  Управление 
компьютером     помощью мыши.  Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ.   Окно   
программы и    его  компоненты. Диалоговые  окна.  Основные элементы    управления, имеющиеся  в 
диалоговых окнах.
 Ввод информации  в  память    компьютера.  Клавиатура. Группы клавиш.  Основная     позиция
пальцев на клавиатуре.

Тема 3. Подготовка текстов на компьютере (11 часов)
Текстовый редактор.
Правила  ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы редактирования  (вставка, удаление   
замена символов).   Фрагмент. Перемещение  и  удаление фрагментов.    Буфер    обмена. Копирование 
фрагментов. Проверка правописания, расстановка  переносов. Форматирование        символов 
(шрифт,  размер, начертание, цвет).   Форматирование 
абзацев (выравнивание, отступ первойстроки, междустрочный  интервал  и  др.).
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными

Тема 4. Компьютерная графика   (3 часов)
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Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического
редактора. Инструменты создания простейших графических

объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 
перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 
информации.

Тема 5. Информационное моделирование (3 часа)
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели. 
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач.
Электронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.

Тема 6. Создание мультимедийных объектов (3часа)

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся  событий 
(сюжет).  Анимация. Возможности   настройки анимации   в  редакторе презентаций.  

Итоговое повторение 2 часа

Компьютерный практикум.
Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру»
Практическая работа №2 «Вспоминаем     приѐмыуправления компьютером»
Практическая работа №3 «Создаѐм    и    сохраняем файлы»
Практическая работа №4 «Работаем  с  электронной почтой»
Практическая работа №5 «Вводим текст».
Практическая работа №6 «Редактируем текст».
Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста».
Практическая работа №8 «Форматируем текст».
Практическая  работа №9  «Создаѐм простые таблицы»  
Практическая работа №10 «Строим диаграммы»
Практическая   работа   №11   «Изучаем   инструменты графического редактора»
Практическая  работа №12 «Работаем с графическими фрагментами»
Практическая работа №13  «Планируем работу в графическом редакторе»
Практическая работа №14 «Создаѐм списки»
Практическая   работа   №15   «Ищем   информацию   в сети Интернет»
Практическая  работа  №16«Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор»
Практическая работа №17 «Создаѐм  анимацию»
Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу»

Тематический план. 5 класс.
№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов

Всего
В т.ч. практических

работ
Информация вокруг нас 7 3
Компьютер 6 3
Подготовка текстов на компьютере 11 7
Компьютерная графика   3 3
Информационное моделирование 3 1
Создание мультимедийных объектов 3 2
Итоговое повторение 1
Итого 34 19

Рабочая  программа  составлена  на  основе  образовательной  программы  основного  общего
образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
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требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 6  классах по УМК Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика 6 кл..
– М.: Бином, 2013. 
              Согласно  учебному  плану  МОБУ СОШ с.Засечное  на  изучение  предмета
Информатика в 6 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.

Результаты  освоения учебного предмета, курса(УУД)
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий

ученик должен
знать/понимать:

 - предмет информатики и основные области деятельности человека, связанные с ее
применением;

 - виды информации и ее свойства;
 - принцип дискретного (цифрового) представления информации;
 - перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из

аудиовизуального ряда в текст);
 - название и функциональное назначение, основные характеристики устройств ПК;
 - историю развития вычислительной техники;
 - назначение, состав и загрузка операционной системы;
 - операционную оболочку;  представление о способах кодирования  информации;
 -  устройства  компьютера,  моделирующие  основные  компоненты  информационных

функций человека;
 - программное и аппаратное обеспечение компьютера;
 - назначение основных элементов окна графического редактора;
 - приемы создания и редактирования изображения;
 - основные элементы текста;
 - приемы редактирования и форматирования текста;
 - технологию вставки различных объектов;
 - о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ
 - правило создания анимации,

уметь:
 - классифицировать информацию по видам;
 - приводить примеры информационных носителей;
 - раскрывать свойства информации на примерах;
 - представлять принципы кодирования информации;
 - соблюдать правила ТБ;
 - различать устройства ввода и вывода;
 - записывать/считывать информацию с любых носителей;
 - работать с окнами в операционной системе Windows и операционной оболочке;
 - запускать программы из меню Пуск;
 -  применять  текстовый  редактор  для  набора,  редактирования  и  форматирования

простейших текстов;
 -  применять  простейший  графический  редактор  для  создания  и  редактирования

рисунков;
 - работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск);
 - создавать, редактировать и формировать документ с использованием разных типов

шрифтов и включающий рисунок и таблицу;
 - выделять элементы текста;
 - проверять орфографию в документе;
 - выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор;
 -  различать  виды  информации  по  способам  ее  восприятия  человеком,  по  формам

представления на материальных носителях;
 -  приводить  простые  жизненные  примеры  передачи,  хранения  и  обработки

информации в деятельности человека, в живой природе, технике;
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 - создавать простейшие анимации.
Учащиеся должны иметь навыки использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни для:

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений,
описания, чертежей, таблиц;

 создания  информационных  объектов,  в  том  числе  для  оформления
результатов учебной работы;

 построения  цепочки  логических  выводов  на  основе  исходных
фактов;

Личностные образовательные результаты
 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации
творческого  потенциала   в  духовной  и  предметно-продуктивной  деятельности  за  счет
развития их образного, алгоритмического и логического мышления; 

 готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в
процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 основы  информационного  мировоззрения  –  научного  взгляда  на  область
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших
областей современной действительности;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и
личными смыслами,  понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в
условиях развития информационного общества; 

 готовность  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию
ответственности  за  их  результаты;  готовность  к  осуществлению  индивидуальной  и
коллективной информационной деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет
умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей
информационной среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные образовательные результаты
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ
  уверенная  ориентация  учащихся  в  различных предметных областях  за  счет

осознанного использования при изучении  школьных дисциплин таких обще предметных
понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;

  владение основными обще учебными умениями информационно-логического
характера:  анализ  объектов  и  ситуаций;   синтез  как  составление  целого  из  частей  и
самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев
для сравнения, , классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение
под  понятие,  выведение  следствий;  установление  причинно-следственных  связей;
построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

  владение  умениями  организации  собственной  учебной  деятельности,
включающими:  целеполагание,  как  постановку  учебной  задачи  на  основе  соотнесения
того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение
последовательности  промежуточных  целей  с  учетом  конечного  результата,  разбиение
задачи  на  подзадачи,   разработка  последовательности  и  структуры  действий,
необходимых  для  достижения  цели  при  помощи  фиксированного  набора  средств;
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия
или  несоответствия  (обнаружения  ошибки);  коррекция  –  внесение  необходимых
дополнений  и  корректив  в  план  действий  в  случае  обнаружения  ошибки;   оценка  –
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осознание  учащимся  того,  насколько  качественно  им  решена  учебно-познавательная
задача; 

  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;

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи
различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде
соответствующих  редакторов;  создание  и  редактирование  расчетных  таблиц  для
автоматизации  расчетов  и  визуализации  числовой  информации  в  среде  табличных
процессоров;  хранение  и  обработка  информации  в  базах  данных;  поиск,  передача  и
размещение  информации  в  компьютерных  сетях),  навыки  создания  личного
информационного пространства; 

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью
составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение  базовыми  навыками  исследовательской  деятельности,  проведения
виртуальных  экспериментов;  владение  способами  и  методами  освоения  новых
инструментальных средств;

 владение  основами  продуктивного  взаимодействия  и  сотрудничества  со
сверстниками  и  взрослыми:  умение  правильно,  четко  и  однозначно  сформулировать
мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную
информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать
перед  аудиторией,  представляя  ей  результаты своей  работы с  помощью средств  ИКТ;
использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной
жизни.

. 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  —
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таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных.

Содержание учебного предмета
В  результате  изучения  курса  учащиеся  должны  овладеть  определенными  знаниями  и
умениями по темам: 
6 класс

1. Объекты и системы
Объекты  окружающего  мира.  Компьютерные  объекты.  Отношения  объектов  и  их

множеств. Разновидности объектов и их классификация.  Системы объектов. Персональный
компьютер как система.

Практическая работа №1«Работаем с основными объектами операционной системы»
 Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы»
Практическая  работа  №3«Повторяем  возможности  графического  редактора  –

инструмента создания графических объектов»
Практическая  работа  №4«Повторяем  возможности  текстового  процессора  –

инструмента создания текстовых объектов»
Практическая  работа  №5«Знакомимся  с  графическими  возможностями  текстового

процессора»
Проверочная работа № 1 «Создание текстовых документов»
 2. Человек и информация 
Информация  и  знания.  Чувственное  познание  окружающего  мира.  Абстрактное

мышление. Понятие как форма мышления.
Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы»
Практическая работа №  7 «Конструируем и исследуем графические объекты»
Практическая работа № 8 «Создаём графические модели»
Проверочная работа №  2 «Создание графических изображений»
3. Информационное моделирование
Модели  объектов  и  их  назначение.  Информационные  модели.  Словесные

информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные информационные
модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение
логических  задач.  Вычислительные  таблицы.  Графики  и  диаграммы.  Наглядное
представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие
схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Практическая работа № 9 «Создаём словесные модели»
Практическая работа №10 «Создаём многоуровневые списки» 
Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели»
Практическая  работа  №12  «Создаем  вычислительные  таблицы  в  текстовом

процессоре»
Практическая  работа  №  №13  «Создаём  информационные  модели  –  диаграммы  и

графики»
Практическая  работа  №14  «Создаём  информационные  модели  –  схемы,  графы,

деревья»
Проверочная работа № 3 «Создание диаграмм»
 4. Алгоритмика
Что такое алгоритм.   Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список,

таблица,  блок-схема).  Примеры  линейных  алгоритмов,  алгоритмов  с  ветвлениями  и
повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики
и т.д.).

Составление алгоритмов.
Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Учебные

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей.
Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью
команд и их последовательностей.

Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию»
Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками»
Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию»
Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый проект»
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Проверочная работа № 4 «Создание презентации»

Учебно-тематический план. 6 класс.
№ Наименование темы Количество часов

общие теория практика
1 Объекты и системы 10 5 5
2 Человек и информация 3 1 2
3 Информационное 

моделирование
9 3 6

4 Алгоритмика 12 8 4
итого 34 17 17

Рабочая  программа  составлена  на  основе  образовательной  программы  основного  общего
образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 7  классах по УМК Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика 7кл.. –
М.: Бином, 2013. 
              Согласно  учебному  плану  МОБУ СОШ с.Засечное  на  изучение  предмета
Информатика в 7 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Изучение Информатики в  7 классе направлено на достижение следующих целей:
Личностные образовательные результаты

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы
познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации
творческого  потенциала   в  духовной  и  предметно-продуктивной  деятельности  за  счет
развития их образного, алгоритмического и логического мышления; 

 готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в
процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 основы  информационного  мировоззрения  –  научного  взгляда  на  область
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших
областей современной действительности;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и
личными смыслами,  понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в
условиях развития информационного общества; 

 готовность  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию
ответственности  за  их  результаты;  готовность  к  осуществлению  индивидуальной  и
коллективной информационной деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет
умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей
информационной среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные образовательные результаты
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ
  уверенная  ориентация  учащихся  в  различных предметных областях  за  счет

осознанного использования при изучении  школьных дисциплин таких обще предметных
понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;

  владение основными обще учебными умениями информационно-логического
характера:  анализ  объектов  и  ситуаций;   синтез  как  составление  целого  из  частей  и
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самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев
для сравнения, , классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение
под  понятие,  выведение  следствий;  установление  причинно-следственных  связей;
построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

  владение  умениями  организации  собственной  учебной  деятельности,
включающими:  целеполагание,  как  постановку  учебной  задачи  на  основе  соотнесения
того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение
последовательности  промежуточных  целей  с  учетом  конечного  результата,  разбиение
задачи  на  подзадачи,   разработка  последовательности  и  структуры  действий,
необходимых  для  достижения  цели  при  помощи  фиксированного  набора  средств;
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия
или  несоответствия  (обнаружения  ошибки);  коррекция  –  внесение  необходимых
дополнений  и  корректив  в  план  действий  в  случае  обнаружения  ошибки;   оценка  –
осознание  учащимся  того,  насколько  качественно  им  решена  учебно-познавательная
задача; 

  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;

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи
различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде
соответствующих  редакторов;  создание  и  редактирование  расчетных  таблиц  для
автоматизации  расчетов  и  визуализации  числовой  информации  в  среде  табличных
процессоров;  хранение  и  обработка  информации  в  базах  данных;  поиск,  передача  и
размещение  информации  в  компьютерных  сетях),  навыки  создания  личного
информационного пространства; 

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью
составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение  базовыми  навыками  исследовательской  деятельности,  проведения
виртуальных  экспериментов;  владение  способами  и  методами  освоения  новых
инструментальных средств;

 владение  основами  продуктивного  взаимодействия  и  сотрудничества  со
сверстниками  и  взрослыми:  умение  правильно,  четко  и  однозначно  сформулировать
мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную
информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать
перед  аудиторией,  представляя  ей  результаты своей  работы с  помощью средств  ИКТ;
использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной
жизни.

. 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
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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.

Учащиеся должны:

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и 
пр.);

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию;
 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических 

и социальных системах;
 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья 

и пр.) системах с позиций управления.
 кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам кодирования;
 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности);
 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт); 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.).

 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.
 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;
 осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов  помощью антивирусных

программ.
 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач;
 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;
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 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового 
графического редактора;

 создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного 
графического редактора. 

 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.
 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;
 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251);
 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.
 создавать презентации с использованием готовых шаблонов;

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов
ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации,
самостоятельно  планировать  и  осуществлять  индивидуальную  и  коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

  пропедевтическое  (предварительное,  вводное,  ознакомительное)  изучение
понятий  основного  курса  школьной  ИКТ,  обеспечивающее  целенаправленное
формирование  общеучебных  понятий,  таких  как  «объект»,  «система»,  «модель»,
«алгоритм» и др.;

  воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации;
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения ИКТ 
в 7классе необходимо решить следующие задачи:

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни
и в окружающем мире;

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными  навыками  исследовательской  деятельности,  получение  опыта  принятия
решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для
сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов  информации  (работа  с
текстом  и  графикой  в  среде  соответствующих  редакторов);   овладение  способами  и
методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков
самостоятельной  работы;  стремление  использовать  полученные  знания  в  процессе
обучения другим предметам и в жизни;

 создать  условия  для   овладения  основами  продуктивного  взаимодействия  и
сотрудничества  со  сверстниками и взрослыми:  умения правильно,  четко и  однозначно
формулировать  мысль  в  понятной  собеседнику  форме;  умения  выступать  перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ

Содержание учебного предмета
В  результате  изучения  курса  учащиеся  должны  овладеть  определенными  знаниями  и
умениями по темам: 
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7 класс

Введение  (1 час)
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера. 

Тема 1.Информация и информационные процессы  (8 часов)
Информация.  Информационный  объект.  Информационный  процесс.  Субъективные
характеристики  информации,  зависящие  от  личности  получателя  информации  и
обстоятельств  получения  информации:  «важность»,  «своевременность»,  «достоверность»,
«актуальность» и т.п. 
Представление  информации.  Формы  представления  информации.  Основные  виды
информационных  процессов:  хранение,  передача  и  обработка  информации.  Примеры
информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 
Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-
память).  Качественные  и  количественные  характеристики  современных  носителей
информации:  объем  информации,  хранящейся  на  носителе;  скорости  записи  и  чтения
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость
передачи  информации.  Пропускная  способность  канала.  Передача  информации  в
современных системах связи.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка,
связанная  с  изменением  формы,  но  не  изменяющая  содержание  информации.  Поиск
информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  (7 часов)
Основные  компоненты  персонального  компьютера  (процессор,  оперативная  и
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени).  Программный принцип работы
компьютера.   Состав  и  функции  программного  обеспечения:  системное  программное
обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые
нормы  использования  программного  обеспечения.  Файл.  Каталог  (директория).  Файловая
система. 
Графический  пользовательский  интерфейс  (рабочий  стол,  окна,  диалоговые  окна,  меню).
Оперирование  компьютерными  информационными  объектами  в  наглядно-графической
форме:  создание,  именование,  сохранение,  удаление  объектов,  организация  их  семейств.
Стандартизация  пользовательского  интерфейса  персонального  компьютера.  Размер  файла.
Архивирование файлов.  Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной
эксплуатации компьютера. 

Тема 3. Обработка графической информации  (4 часа)
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное
представление  цвета.   Компьютерная  графика  (растровая,  векторная).   Интерфейс
графических редакторов.  Форматы графических файлов.
Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов)
Текстовые  документы  и  их  структурные  единицы  (раздел,  абзац,  строка,  слово,  символ).
Технологии  создания  текстовых  документов.  Создание  и  редактирование  текстовых
документов  на  компьютере  (вставка,  удаление  и  замена  символов,  работа  с  фрагментами
текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт,
размер,  начертание,  цвет).  Форматирование абзацев (выравнивание,  отступ первой строки,
междустрочный  интервал).  Стилевое  форматирование.  Включение  в  текстовый  документ
списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок:
сноски,  оглавления,  предметные  указатели.  Инструменты  распознавания  текстов  и
компьютерного  перевода.  Коллективная  работа  над  документом.  Примечания.  Запись  и
выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы,
величина  полей.  Нумерация  страниц.  Колонтитулы.  Сохранение  документа  в  различных
текстовых форматах.
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Тема 5. Мультимедиа (4 часа)
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая
и видео информация.

Итоговое повторение 1 час
Компьютерный практикум.

Практическая работа №1 «Работаем  с  основными объектами операционной системы»
Практическая работа №2 «Работаем  с  объектами файловой системы»
Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического  редактора  –  инструмента  
создания графических объектов» 
Практическая работа №4 «Повторяем возможности текстового  процессора  –  инструмента  
создания текстовых объектов»
Практическая работа №5 «Знакомимся  с графическими  возможностями  текстового 
процессора» 
Практическая работа №6 «Создаем  компьютерные документы»
Практическая работа №7 «Конструируем  и исследуем графические объекты»
Практическая работа №8 «Создаѐм  графические модели»
Практическая  работа №9  «Создаѐм  словесные модели»
Практическая работа №10 «Создаѐм  многоуровневые списки»
Практическая   работа   №11   «Создаем  табличные модели»
Практическая  работа №12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре»
Практическая работа №13 «Создаём информационные модели – диаграммы и графики»
Практическая работа №14 «Создаѐм информационные модели – схемы, графы, деревья»
Практическая   работа   №15   «Создаем  линейную презентацию»
Практическая  работа  №16«Создаем презентацию с гиперссылками»
Практическая работа №17 «Создаем  циклическую презентацию»

Учебно-тематический план. 7 класс.
Учебно-тематический план

№ Название темы
Количество часов

общее Проверочных
работ

1. Ведение 1
2. Информация и информационные 

процессы 
8 1

3. Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации

7 1

4. Обработка графической 
информации

4 1

5. Обработка текстовой информации 9 1
6. Мультимедиа 4 1
7. Итоговое повторение 1

Итого 34 5
Рабочая  программа  составлена  на  основе  образовательной  программы  основного  общего
образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 8  классах по УМК Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика 8 кл..
– М.: Бином, 2013. 
              Согласно  учебному  плану  МОБУ СОШ с.Засечное  на  изучение  предмета
Информатика в 8классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Изучение Информатики в 8  классе направлено на достижение следующих целей:

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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«ИНФОРМАТИКА-8»
Личностные результаты

 владение навыками анализа и критической оценки получаемой информации с
позиций ее свойств, достоверности, практической и личной значимости; 

 владение  навыками  соотнесения  получаемой  информации  с  принятыми  в
обществе  моделями,  морально–этическими  нормами,  критической  оценки  информации  в
СМИ; 

 избирательность  при  получении  информации,  способность  отказаться  от
вредной, ненужной информации; 

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического
анализа  информации,  отражающей  различные  точки  зрения  по  основным  жизненным
проблемам; 

 умение  создавать  и  поддерживать  индивидуальную  информационную  среду,
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность;

  приобретение  опыта  использования  ИКТ-инструментов  и  информационных
источников в своей деятельности; 

 освоение  типичных  ситуаций  управления  персональными  средствами  ИКТ,
включая цифровую бытовую технику, их настройку; 

 способность  к  планированию  собственной  индивидуальной  и  групповой
деятельности;

  владение  способами эффективного  представления  информации,  передачи  ее
собеседнику и аудитории;

  сформированность  системы  моральных  принципов  и  стереотипов,
относящихся  к  личной  информации,  распространению  информации,  информационным
правам;

  умение  осуществлять  совместную  информационную  деятельность,  в
частности, при выполнении учебных проектов; 

 повышение  своего  образовательного  уровня  и  уровня  готовности  к
продолжению обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные результаты
 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,
такими  как:  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
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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.

Предметные результаты
 освоение  основных  понятий  и  методов  информатики,  представлений  об

информационных моделях и важности их использования в  современном информационном
обществе; 

 умение выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях,
находить  сходства  и  различия  протекания  информационных  процессов  в  биологических,
технических и социальных системах; 

 умение  оценивать  информацию  с  позиций  интерпретации  ее  человеком  или
автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.); 

 умение  строить  модели  объектов  и  процессов  из  различных  предметных
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ,
структур данных и пр.); 

 умение  проводить  компьютерный  эксперимент  для  изучения  построенных
моделей; освоение основных конструкций языка программирования;

 формирование  информационной и  алгоритмической культуры;  формирование
представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных
алгоритмов;

 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 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;

  оценивание  числовых  параметров  информационных  процессов  (объема
памяти,  необходимого  для  хранения  информации;  скорости  обработки  и  передачи
информации, времени, необходимого для решения задачи и пр.); 

 вычисление логических выражений; 
 построение таблиц истинности;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при

работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права.

Содержание учебного предмета 
с определением основных видов учебной деятельности

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями и умениями по темам: 
Тема 1. 
Математические 
основы информатики
(13часов)

Понятие о непозиционных
и  позиционных  системах
счисления.  Знакомство  с
двоичной,  восьмеричной  и
шестнадцатеричной системами
счисления, запись в них целых
десятичных  чисел  от  0  до
1024.  Перевод  небольших
целых  чисел  из  двоичной,
восьмеричной  и
шестнадцатеричной  системы
счисления  в  десятичную.
Двоичная арифметика.

Логика  высказываний

Аналитическая деятельность:
 выявлять  различие  в

унарных,  позиционных  и
непозиционных  системах
счисления;

 выявлять общее и отличия в
разных  позиционных
системах счисления;

 анализировать  логическую
структуру высказываний.

Практическая деятельность:
 переводить небольшие (от 0

до  1024)  целые  числа  из
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(элементы  алгебры  логики).
Логические  значения,
операции  (логическое
отрицание,  логическое
умножение,  логическое
сложение),  выражения,
таблицы истинности.

десятичной  системы
счисления  в  двоичную
(восьмеричную,
шестнадцатеричную)  и
обратно;

 выполнять  операции
сложения и умножения над
небольшими  двоичными
числами;

 записывать  вещественные
числа  в  естественной  и
нормальной форме;

 строить  таблицы
истинности для логических
выражений;

 вычислять  истинностное
значение  логического
выражения.

Тема 2. Основы 
алгоритмизации (10 
часов)

Учебные  исполнители
Робот,   Удвоитель  и  др.  как
примеры  формальных
исполнителей.  Понятие
алгоритма  как  формального
описания  последовательности
действий  исполнителя  при
заданных  начальных  данных.
Свойства  алгоритмов.
Способы записи алгоритмов.

Алгоритмический  язык  –
формальный  язык  для  записи
алгоритмов.  Программа  –
запись  алгоритма  на
алгоритмическом  языке.
Непосредственное  и
программное  управление
исполнителем. 

Линейные  программы.
Алгоритмические
конструкции,  связанные  с
проверкой  условий:  ветвление
и повторение. 

Понятие  простой
величины.  Типы  величин:
целые,  вещественные,
символьные,  строковые,
логические.  Переменные  и
константы. Алгоритм работы с
величинами  –  план
целенаправленных  действий
по  проведению  вычислений
при  заданных  начальных
данных  с  использованием
промежуточных результатов.

Аналитическая деятельность:
 определять  по  блок-схеме,

для  решения  какой  задачи
предназначен  данный
алгоритм;

 анализировать  изменение
значений  величин  при
пошаговом  выполнении
алгоритма;

 определять  по  выбранному
методу  решения  задачи,
какие  алгоритмические
конструкции могут войти в
алгоритм;

 сравнивать  различные
алгоритмы  решения  одной
задачи.

Практическая деятельность:
 исполнять  готовые

алгоритмы  для  конкретных
исходных данных;

 преобразовывать  запись
алгоритма с одной формы в
другую;

 строить  цепочки  команд,
дающих  нужный  результат
при  конкретных  исходных
данных  для  исполнителя
арифметических действий;

 строить  цепочки  команд,
дающих  нужный  результат
при  конкретных  исходных
данных  для  исполнителя,
преобразующего  строки
символов;

 строить  арифметические,
строковые,  логические
выражения и  вычислять  их
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значения
Тема 3. Начала 
программирования 
(10 часов)

Язык программирования.
Основные  правила  языка
программирования  Паскаль:
структура программы; правила
представления  данных;
правила  записи  основных
операторов  (ввод,  вывод,
присваивание,  ветвление,
цикл).

Решение  задач  по
разработке  и  выполнению
программ  в  среде
программирования Паскаль.

Аналитическая деятельность:
 анализировать  готовые

программы;
 определять  по  программе,

для  решения  какой  задачи
она предназначена;

 выделять  этапы  решения
задачи на компьютере.

Практическая деятельность:
 программировать  линейные

алгоритмы,
предполагающие
вычисление
арифметических, строковых
и логических выражений;

 разрабатывать  программы,
содержащие
оператор/операторы
ветвления  (решение
линейного  неравенства,
решение  квадратного
уравнения  и  пр.),  в  том
числе  с  использованием
логических операций;

 разрабатывать  программы,
содержащие  оператор
(операторы) цикла

Раздел 1. Введение в информатику
Выпускник научится:

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 составлять  логические  выражения  с  операциями  И,  ИЛИ,  НЕ;  определять

значение логического выражения; строить таблицы истинности;
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и

др.);
 перекодировать  информацию  из  одной  пространственно-графической  или

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое
представление (визуализацию) числовой информации;

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в
соответствии с поставленной задачей;

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных
предметных  областей  с  использованием  типовых  средств  (таблиц,  графиков,
диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-
оригиналу и целям моделирования.

Выпускник получит возможность:
 углубить  и  развить  представления  о  современной  научной  картине  мира,  об

информации  как  одном  из  основных  понятий  современной  науки,  об
информационных процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться  оценивать  информационный  объём  сообщения,  записанного

символами произвольного алфавита
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной

системы счисления в десятичную систему счисления;
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе

с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
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 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений

и их преобразования с использованием основных свойств логических операций.
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о

компьютерных  моделях  и   их  использовании  для  исследования  объектов
окружающего мира;

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные
и результаты, выявлять соотношения между ними.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:

 понимать  смысл  понятия  «алгоритм»  и  широту  сферы  его  применения;
анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у
них  таких  свойств  алгоритма  как  дискретность,  детерминированность,
понятность, результативность, массовость; 

 оперировать  алгоритмическими  конструкциями  «следование»,  «ветвление»,
«цикл»  (подбирать  алгоритмическую конструкцию,  соответствующую той или
иной  ситуации;  переходить  от  записи  алгоритмической  конструкции  на
алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);

 понимать  термины  «исполнитель»,  «формальный  исполнитель»,  «среда
исполнителя»,  «система  команд  исполнителя»  и  др.;  понимать  ограничения,
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых
исполнителем;

 исполнять  линейный  алгоритм  для  формального  исполнителя  с  заданной
системой команд;

 составлять  линейные  алгоритмы,  число  команд  в  которых  не  превышает
заданное; 

 ученик  научится  исполнять  записанный  на  естественном  языке  алгоритм,
обрабатывающий цепочки символов.

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать  правила  записи   и  выполнения  алгоритмов,  содержащих  цикл  с

параметром или цикл с условием продолжения работы;
 определять  значения  переменных после  исполнения  простейших циклических

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  короткие  алгоритмы,

содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального
исполнителя с заданной системой команд;

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального
исполнителя с заданной системой команд;

  определять  количество  линейных  алгоритмов,  обеспечивающих  решение
поставленной  задачи,  которые  могут  быть  составлены  для  формального
исполнителя с заданной системой команд;

 подсчитывать  количество  тех  или  иных  символов  в  цепочке  символов,
являющейся результатом работы алгоритма;

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 исполнять  записанные  на  алгоритмическом  языке  циклические  алгоритмы

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива;
суммирование элементов  массива  с  определёнными индексами;  суммирование
элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов
массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов
массива и др.);

 разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие  алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции;

 разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  эффективные
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алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.

Тематический план

№ Название темы
Количество часов

общее теория практика
1. Математические основы информатики 13 10 3
2. Основы алгоритмизации 10 6 4
3. Начала программирования 10 2 8
4. Итоговое повторение 1 1

Итого: 34 19 15

Рабочая  программа  составлена  на  основе  образовательной  программы  основного  общего
образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 9  классах по УМК Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика 9 кл..
– М.: Бином, 2013. 
              Согласно  учебному  плану  МОБУ СОШ с.Засечное  на  изучение  предмета
Информатика в 9 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Изучение  информационных  технологий  в   9 классе  направлено  на  достижение
следующих целей:

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 «ИНФОРМАТИКА-9»

Личностные образовательные результаты
3. наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 
процессов в современном мире;  

4. 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; 

5. 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;

6. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные образовательные результаты
7. владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.
8. владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 
последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 
имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 
корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 
учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 
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9. опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 
составленных для них алгоритмов (программ);

10. 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;

11. 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;

12. 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.

Предметные образовательные результаты:
13. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 
14. 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;

15. формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств; 

16. 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;

17. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права.

Выпускник научится:
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать  количественные   параметры  информационных  объектов  и

процессов  (объём  памяти,  необходимый  для  хранения  информации;  время
передачи информации и др.);

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 составлять  логические  выражения  с  операциями  И,  ИЛИ,  НЕ;  определять

значение логического выражения; строить таблицы истинности;
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование»,  «ветвление»,

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или
иной  ситуации;  переходить  от  записи  алгоритмической  конструкции  на
алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать  правила  записи   и  выполнения  алгоритмов,  содержащих  цикл  с
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параметром или цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
 использовать   основные  приёмы  обработки  информации  в  электронных

таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами.
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;

Выпускник получит возможность научиться:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 
информационных процессах и их роли в современном мире; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 
системы счисления в десятичную систему счисления;

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с
двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций.
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 
окружающего мира;

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции;

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 
средств электронной таблицы;

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 
информационной безопасности;

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 
Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 
моменты времени и т. п.);

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий;

Содержание учебного предмета
Раздел 1. Введение (1 ч)
Повторение общих сведений о системах счисления. Понятие о непозиционных и 
позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 
1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 
Двоичная арифметика.
Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 
истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических
задач.  Логические элементы.
.Раздел 2.  Моделирование и формализация (8 ч)
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Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 
процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  
Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 
др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 
моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 
явлений, при хранении и поиске данных.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
решении практических задач. 
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 
данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 
сортировка данных.
Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования (8 ч)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 
(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 
при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем. 
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 
логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 
Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 
вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 
живой природе, обществе и технике.
Язык  программирования.  Основные  правила  одного  из  процедурных  языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование
–  отладка  –  тестирование.   Решение  задач  по  разработке  и  выполнению  программ  в
выбранной среде программирования. 
Раздел 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч)
Электронные (динамические)  таблицы. Относительные,  абсолютные и смешанные ссылки.
Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о
сортировке (упорядочивании) данных.
Раздел 5. Коммуникационные технологии (10 ч) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная
способность канала. 
Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат,
форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная
паутина,  файловые  архивы,   компьютерные  энциклопедии  и  справочники.   Поиск
информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 
Информационная  безопасность  личности,  государства,  общества.  Защита  собственной
информации от несанкционированного доступа.
Базовые  представления  о  правовых  и  этических  аспектах  использования  компьютерных
программ и работы в сети Интернет. 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во Характеристика основных видов деятельности 
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часов
1 Введение . 1 Аналитическая деятельность:

 анализировать любую позиционную систему
как знаковую систему;

 определять диапазон целых чисел в  n-
разрядном представлении;

 анализировать логическую структуру 
высказываний;

 анализировать простейшие электронные 
схемы.

Практическая деятельность:
 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые 

числа из десятичной системы счисления в 
двоичную, восьмеричную, 
шестнадцатеричную и обратно;

 выполнять операции сложения и умножения 
над небольшими двоичными числами;

 строить таблицы истинности для логических
выражений;

 вычислять истинностное значение 
логического выражения.

2 Моделирование и 
формализация 

8 ч . Аналитическая деятельность:
 различать натурные и информационные 

модели, изучаемые в школе, встречающиеся 
в жизни;

 осуществлять системный анализ объекта, 
выделять среди его свойств существенные 
свойства с точки зрения целей 
моделирования;

 оценивать адекватность модели 
моделируемому объекту и целям 
моделирования;

 определять вид информационной модели в 
зависимости от стоящей задачи;

 приводить примеры использования таблиц, 
диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 
объектов окружающего мира.

Практическая деятельность:
 строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, 
диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 
алгоритмов);

 преобразовывать объект из одной формы 
представления информации в другую с 
минимальными потерями в полноте 
информации;

 исследовать с помощью информационных 
моделей объекты в соответствии с 
поставленной задачей;

 работать с готовыми компьютерными 
моделями из различных предметных 
областей;

создавать однотабличные базы
3 Основы 

алгоритмизации и 
программирования

8 ч
Аналитическая деятельность:

 анализировать готовые программы;
 определять по программе, для решения 
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какой задачи она предназначена;
 выделять этапы решения задачи на 

компьютере.
Практическая деятельность:

 программировать линейные алгоритмы, 
предполагающие вычисление 
арифметических, строковых и логических 
выражений;

 разрабатывать программы, содержащие 
оператор/операторы ветвления (решение 
линейного неравенства, решение 
квадратного уравнения и пр.), в том числе с 
использованием логических операций;

 разрабатывать программы, содержащие 
оператор (операторы) цикла;

 разрабатывать программы, содержащие 
подпрограмму;

 разрабатывать программы для обработки 
одномерного массива:

o нахождение минимального 
(максимального) значения в данном 
массиве;

o подсчёт количества элементов 
массива, удовлетворяющих 
некоторому условию; 

o нахождение суммы всех элементов 
массива;

o нахождение количества и суммы всех
четных элементов в массиве;

o сортировка элементов массива  и пр.

4 Обработка числовой 
информации в 
электронных таблицах

6 ч 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 электронные таблицы, выполнять 

в них расчёты по встроенным и вводимым 
пользователем формулам;

 строить  диаграммы и графики в 
электронных таблицах.

5 Коммуникационные 
технологии 

10 ч Аналитическая деятельность:
 выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных 
сетей;

 анализировать доменные имена компьютеров
и адреса документов в Интернете;

 приводить примеры ситуаций, в которых 
требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные 
источники информации, оценивать 
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достоверность найденной информации.
Практическая деятельность: 

 осуществлять взаимодействие посредством 
электронной почты, чата, форума;

 определять минимальное время, 
необходимое для передачи известного 
объёма данных по каналу связи с 
известными характеристиками;

 проводить поиск информации в сети 
Интернет по запросам с использованием 
логических операций;

 создавать с использованием конструкторов 
(шаблонов)  комплексные информационные 
объекты в виде веб-странички,  включающей
графические объекты;

 проявлять избирательность в работе с 
информацией, исходя из морально-этических
соображений, позитивных социальных 
установок и интересов индивидуального 
развития.

ИТОГО: 33 ч

Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 классы
Рабочая программа по  истории для 5 класса составлена на основе образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 
ориентирована на работу в 5  классах по УМК А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. 
«История Древнего мира» для 5 класса - М: Просвещение, 2019.

Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение истории в 5 классе отводится
68 часов из расчета  2 часа в неделю.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета 

«История» 5 класс.
 К  важнейшим  личностным  результатам  изучения  истории  в  5  классе  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
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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.;
 активное  применение  знаний  и  приобретённых  умений,  освоенных  в  школе,  в

повседневной  жизни  и  продуктивное  взаимодействие  с  другими  людьми  в
профессиональной сфере и в социуме.

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 классов включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов человечества

как необходимой основы 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.

Учащийся научится:
 определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять смысл  основных

хронологических  понятий,  терминов (тысячелетие,  век,  до нашей эры, нашей эры);
 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   чем   заключались   назначение   и   художественные  достоинства

памятников   древней   культуры:   архитектурных   сооружений,  предметов  быта,
произведений искусства;

 давать  оценку  наиболее  значительным  событиям  и  личностям древней истории.

Учащийся  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.

2. Содержание учебного предмета.
История 5 класс.

Введение. 1 час.
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Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в
изучении истории Древнего мира.
Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта
времени  по  годам  в  древних  государствах.  Изменения  счёта  времени  с  наступлением
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет).
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.

РАЗДЕЛ I.  От первобытности к цивилизации (8 часов)

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 3 часа.
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди —
наши  далёкие  предки.  Прародина  человека.  Археологические  свидетельства
первобытного состояния древнейшего человека.  Орудия труда и складывание опыта их
изготовления.  Собирательство  и  охота  —  способы  добывания  пищи.  Первое  великое
открытие человека — овладение огнём.
Родовые  общины  охотников  и  собирателей.  Расселение  древнейших  людей  и  его
особенности.  Испытание  холодом.  Освоение  пещер.  Строительство  жилища.  Освоение
промысла  охоты.  Охота  как  основной  способ  добычи  пищи  древнейшего  человека.
Умение  сообща  достигать  цели  в  охоте.  Новые  орудия  охоты  древнейшего  человека.
Человек  разумный:  кто  он?  Родовые  общины.  Сообщество  сородичей.  Особенности
совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой
общине.
Возникновение  искусства  и  религии.  Как  была  найдена  пещерная  живопись.  Загадки
древнейших  рисунков.  Человек  «заколдовывает»  зверя.  Зарождение  веры  в  душу.
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 часа.
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего
хозяйства:  мотыжное  земледелие.  Первые орудия  труда  земледельцев.  Районы раннего
земледелия.  Приручение  животных.  Скотоводство  и  изменения  в  жизни  людей.
Последствия перехода к производящему хозяйству.  Освоение ремёсел.  Гончарное дело,
прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление
племенем.  Представления  о  происхождении рода,  племени.  Первобытные религиозные
верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине.
Изобретение  гончарного  круга.  Начало  обработки  металлов.  Изобретение  плуга.  От
родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.

Тема 3. Счёт лет в истории. 1 час.
Измерение  времени  по  годам.  Как  в  древности  считали  года.  Счёт  лет,  которым  мы
пользуемся.  Летоисчисление  от  Рождества  Христова.  Наша эра.  «Линия»  времени как
схема ориентировки в историческом времени.

РАЗДЕЛ II. Древний Восток (20 часов)
Тема 4. Древний Египет. 8 часов.

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила
и  природные  условия.  Земледелие  в  Древнем  Египте.  Система  орошения  земель  под
урожай.  Путь  к  объединению Древнего  Египта.  Возникновение  единого  государства  в
Египте. Управление страной.
Как  жили  земледельцы  и  ремесленники.  Жители  Египта:  от  фараона  до  простого
земледельца.  Труд  земледельцев.  Система  каналов.  В  гостях  у  египтянина.  Ремёсла  и
обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь  египетского  вельможи.  О  чём  могут  рассказать  гробницы  вельмож.  В  усадьбе
вельможи.  Служба  вельмож.  Вельможа во дворце  фараона.  Отношения  фараона  и  его
вельможей.
Военные  походы  фараонов.  Отряды  пеших  воинов.  Вооружение  пехотинцев.  Боевые
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колесницы  египтян.  Направления  военных  походов  и  завоевания  фараонов.
Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города
Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов.
Искусство  древних  египтян.  Первое  из  чудес  света.  Возведение  каменных  пирамид.
Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса.  Храм — жилище богов. Внешний вид и
внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских
фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 
Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния
человека  в  скульптуре  и  изображения  в  росписях.  Экспозиции  древнеегипетского
искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.
Письменность и знания древних египтян. 

Тема 5. Западная Азия в древности. 7 часов.
Древнее  Двуречье.  Страна  двух  рек.  Местоположение,  природа  и  ландшафт  Южного
Двуречья.  Ирригационное  (оросительное)  земледелие.  Схожесть  хронологии
возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных
кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой
материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба.  Боги
шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые
школы. Научные знания (астрономия, математика
Вавилонский  царь  Хаммурапи  и  его  законы.  Город  Вавилон  становится  главным  в
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип
талиона.  Законы о рабах.  Законы о богачах и бедняках.  Закон о новых отношениях,  о
новых социальных группах: ростовщик.
Финикийские  мореплаватели.  География,  природа  и  занятия  населения  Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие,
изготовление пурпурных тканей.  Развитие  торговли в  городах Финикии:  Библ,  Сидон,
Тир.  Морская  торговля  и  пиратство.  Колонии  финикийцев.  Древнейший  финикийский
алфавит, легенды о финикийцах.
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле,
Давиде,  Соломоне.  Правление  Соломона.  Иерусалим  как  столица  царства.  Храм  Бога
Яхве. Библейские предания о героях.
Ассирийская  держава.  Освоение  железа.  Начало  обработки  железа.  Последствия
использования  железных  орудий  труда.  Использование  железа  в  военном  ремесле.
Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником.
Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон
и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь
Кир  Великий:  его  победы,  военные  хитрости  и  легенды  о  нём.  Царь  Дарий  Первый.
«Царская  дорога»  и  «царская  почта».  Система  налогообложения.  Войско  персидского
царя. Столица великой державы древности — город Персеполь.

Тема 6. Индия и Китай в древности. 4 часа.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг.
Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам:
Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов,
земледельцев и слуг. 
Учение  Конфуция.  Мудрость  —  в  знании  старинных  книг.  Китайские  иероглифы.
Китайская наука учтивости.
Первый  властелин  единого  Китая.  Объединение  Китая  при  Цинь  Шихуане.
Завоевательные  войны,  расширение  территории  государства  Цинь  Шихуана.  Великая
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. 
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 1 час.

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция (21 час)
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Тема 7. Древнейшая Греция. 5 часов.
Местоположение,  природа  и  ландшафт.  Роль  моря  в  жизни  греков.  Отсутствие
полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство
в  разрезе  археологических  находок  и  открытий.  Кносский  дворец:  архитектура,
скульптура и фресковая роспись. 
Микены и Троя.  В крепостных Микенах.  Местонахождение. «Архитектура великанов».
Каменные Львиные ворота. 
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев
Ахиллеса.  Поединок  Ахиллеса  с  Гектором.  Похороны  Гектора.  Мифы  и  сказания  об
Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
Поэма  Гомера  «Одиссея».  География  странствий  царя  с  острова  Итака  —  Одиссея.
Одиссей  находит  приют  у  царя  Алкиноя.  На  острове  циклопов.  Встреча  с  сиренами.
Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.
Религия  древних  греков.  Боги  Греции.  Основные  занятия  греков  и  их  покровители.
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов.

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 часов.
Начало  обработки  железа  в  Греции.  Возникновение  полисов  —  городов-государств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики.
Дефицит  земли.  Перенаселённость  Аттики.  Основные  занятия  населения  Аттики.
Зарождение  демократии  в  Афинах.  Демос  восстаёт  против  знати.  Демократические
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 
Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта.  География,  природа и  ландшафт Лаконии.  Полис Спарты.  Завоевание
спартанцами  Лаконии  и  Мессении.  Спартанцы  и  илоты:  противостояние  власти  и
большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов.
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования.
Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на  берегах Средиземного и  Чёрного морей.  Греческая  колонизация
побережья  Средиземного  и  Чёрного  морей.  Причины  колонизации.  Выбор  места  для
колонии. Развитие межполисной торговли. 
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город,
где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты.
Пять  незабываемых  дней.  Виды  состязаний.  Миф  об  основании  Олимпийских  игр.
Награды  победителям.  Легенды  о  знаменитых  атлетах.  Возвращение  в  родной  город.
Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр.
Греко-персидские  войны.   Причины  победы  греков.  Мораль  предания  «Перстень
Поликрата».

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. 5 часов.
Последствия победы над персами для Афин.  Афинский морской союз.  Установление в
полисах власти демоса — демократий.
В гаванях  афинского  порта  Пирей.  В военных и торговых гаванях  Пирея.  Военный и
торговый флот.  Гражданское и негражданское население Афинского полиса.  Пошлины.
Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. В
афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 
В театре  Диониса.  Возникновение  театра  в  Древней Греции.  Устройство.  Театральные
актёры.  Театральные  представления:  трагедии  и  комедии.  На  представлении  трагедии
Софокла  «Антигона».  Театральное  представление  комедии  Аристофана  «Птицы».
Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vв. до н. э. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 3 часа.
Соперничество  Афин  и  Спарты  за  господство  над  Элладой.  Победа  Спарты.
Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление.  Усиление северного соседа
Греции — Македонского царства.
Города  Эллады  подчиняются  Македонии.  Возвышение  Македонии  при  царе  Филиппе.
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Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской. Распад державы
Александра  после  его  смерти.  Складывание  пространства  эллинистического  мира  на
территории  державы  Александра  Македонского:  Египетское,  Македонское,  Сирийское
царства.  Александрия  Египетская  — крупнейший  порт,  торговый  и  культурный центр
Восточного  Средиземноморья.  Фаросский  маяк  —  одно  из  чудес  света.  Музей.
Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо
Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.

Повторение. 1 час
Вклад  древних  эллинов  в  мировую  культуру.  Условия  складывания  и  своеобразие
эллинистической  культуры.  Управление  обществом  в  странах  Древнего  Востока  и  в
Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 1 час.

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим (17 часов)
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 3 часа.
Местоположение,  природа  и  особенности  ландшафта  Италии.  Пестрота  населения
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый
царь Рима. 
Завоевание  Римом  Италии.  Возникновение  республики.  Консулы  —  ежегодно
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право
вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. 3 часа.
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном
Средиземноморье.  Первые  победы  Рима  над  Карфагеном.  Создание  военного  флота.
Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Установление
господства  Рима  во  всём  Восточном  Средиземноморье.  Рост  Римского  государства.
Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и
Македонии.  Трёхдневный  триумф  римского  консула  и  исчезновение  Македонии.
Разрушение  Коринфа.  Сенатор  Катон  —  автор  сценария  гибели  Карфагена.  Смерть
Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима.
Рабство  в  Древнем  Риме.  Завоевательные  походы Рима  — главный источник  рабства.
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в
быту  римлян.  Раб  —  «говорящее  орудие».  Гладиаторские  игры  —  любимое  зрелище
римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.
Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4 часа.
Возобновление  и  обострение  противоречий  между  различными  группами  в  римском
обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. 
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа
восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы
армии восставших рабов. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Убийство Цезаря в сенате.
Установление  империи.  Поражение  сторонников  республики.  Бегство  заговорщиков  из
Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония.
Победа флота  Октавиана у  мыса Акций.  Превращение Египта в  римскую провинцию.
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и
правление Октавиана Августа. 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 5 часов.
Соседи  Римской  империи.  Установление  мира  с  Парфией.  Разгром  римских  легионов
германцами. 
  Рим  при  императоре  Нероне.  Укрепление  власти  императоров.  Складывание  культа
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. 
  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников.
 Расцвет Римской империи во II  в.  Неэффективность рабского труда.  Возникновение и
развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 
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Военные успехи Траяна — последние завоева
ния римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 
«Вечный  город»  и  его  жители.  Все  дороги  ведут  в  Рим.  Город  — столица  империи.
Архитектурный  облик  Рима.  Колизей.  Пантеон.  Римский  скульптурный  портрет.
Особняки  на  городских  холмах.  Многоэтажные  дома  в  низинах  между  холмами.
Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и
зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 2 часа.
Римская  империя  при  Константине.  Укрепление  границ  империи.  Рим  и  варвары.
Вторжения  варваров.  Римская  армия  как  инструмент  борьбы  полководцев  за
императорскую  власть.  Взятие  Рима  варварами.  Разделение  Римской  империи  на  два
самостоятельных государства. Западная Римская империя перестала существовать. Конец
эпохи античности.

Итоговое повторение (2 часа)
 Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в
управлении  государством.  Нравы.  Любовь  к  Отечеству.  Отличие  греческого  полиса  и
Римской  республики  от  государств  Древнего  Востока.  Вклад  народов  древности  в
мировую культуру.

                                                         3.Тематическое планирование
История 5 класс

68 часов (2 часа в неделю)

Раздел/тема Кол-во
часов

Введение. 1
РАЗДЕЛ 1. От первобытности к цивилизации 7
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 3
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 3
Тема 3. Счет лет в истории. 1
РАЗДЕЛ II. Древний Восток 20
Тема 4. Древний Египет 8
Тема 5. Западная Азия в древности 7
Тема 6. Индия и Китай в древности 5
РАЗДЕЛ III. Древняя Греция. 21
Тема 7. Древнейшая Греция. 5
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 5
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4
РАЗДЕЛ III. Древний Рим 17
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 3
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. 3
Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 2
Итоговое повторение 2
ИТОГО 68

Рабочая программа по  истории для 6 класса составлена на основе образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 
ориентирована на работу в 6  классах по УМК  Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. Всеобщая 
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история. История Средних веков. 6 класс - М: Просвещение, 2019.
УМК «История России. 6 класс». Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С., 
Токарева А. Я. - М: Просвещение, 2019.

Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение истории в 6 классе отводится
68 часов из расчета  2 часа в неделю.

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «История»

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.). 6
класс.

 К  важнейшим  личностным  результатам  изучения  истории  в  6  классе  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.;

 активное  применение  знаний  и  приобретённых  умений,  освоенных  в  школе,  в
повседневной  жизни  и  продуктивное  взаимодействие  с  другими  людьми  в
профессиональной сфере и в социуме.

Предметные результаты изучения истории учащимися 6 классов включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов человечества

как необходимой основы 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.

Учащийся научится:
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы  становления

и   развития   Российского   государства;   соотносить  хронологию  истории  Руси  и
всеобщей истории;
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 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, 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.

Учащийся 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
чем  заключаются  их  художественные  достоинства  и значение.

2. Содержание учебного предмета «История» 6 класс

РАЗДЕЛ I . Раннее Средневековье.
История  Средних  Веков.  Средние  века:  понятие  и  хронологические  рамки.  Раннее
Средневековье.  Начало  Средневековья.  Великое  переселение  народов.  Образование
варварских  королевств.  Народы  Европы  в  раннее  Средневековье.  Франки:  расселение,
занятия,  общественное  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–ХI  вв.:  расселение,  занятия.  Возникновение и  распространение
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

      РАЗДЕЛ II. Зрелое Средневековье.
Зрелое  Средневековье.  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-
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республики.  Облик  средневековых  городов.  Быт  горожан.  Церковь  и  духовенство.
Разделение христианства на католицизм и
православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники,
результаты.  Духовно-рыцарские  ордены.  Ереси:  причины  возникновения  и
распространения. Преследование еретиков. Государства Европы в XII–ХV вв. Усиление
королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия.
Образование  централизованных  государств  в  Англии,  Франции.  Столетняя  война;  Ж.
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
университеты.  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. 

      РАЗДЕЛ III. Страны Востока в Средние века.
Страны  Востока  в  Средние  века.  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.
РАЗДЕЛ IV. Государства доколумбовой Америки.
Государства  доколумбовой  Америки.  Общественный  строй.  Религиозные  верования
населения. Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья.

История России 
РАЗДЕЛ I . От Древней Руси к Российскому государству–VIII –XV вв.
От Древней Руси к Российскому государству. Введение.  Роль и место России в мировой
истории.  Проблемы периодизации российской истории.  Источники по истории России.
Основные  этапы  развития  исторической  мысли  в  России.  Народы  и  государства  на
территории нашей страны в древности.

Вопрос  о  славянской  прародине  и  происхождении  славян.  Расселение  славян,  их
разделение  на  три  ветви  –  восточных,  западных  и  южных.  Славянские  общности
Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их
общественный  строй  и  политическая  организация.  Возникновение  княжеской  власти.
Традиционные  верования.  Страны  и  народы  Восточной  Европы,  Сибири  и  Дальнего
Востока.  Тюркский  каганат.  Хазарский  каганат.  Волжская  Булгария.  Образование
государства  Русь.  Исторические  условия  складывания  русской  государственности:
природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.
Формирование  новой  политической  и  этнической  карты  континента.  Государства
Центральной  и  Западной  Европы.  Первые  известия  о  Руси.  Проблема  образования
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории
государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской
империей,  странами  Центральной,  Западной  и  Северной  Европы,  кочевниками
европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский
торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
РАЗДЕЛ II. Русь в конце X – начале XIII вв.
Территория  и  население  государства  Русь/Русская  земля.  Крупнейшие  города  Руси.
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник,
тысяцкий,  вече.  Внутриполитическое  развитие.  Борьба  за  власть  между  сыновьями
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Владимира  Святого.  Ярослав  Мудрый.  Русь  при  Ярославичах.  Владимир  Мономах.
Русская церковь.
Общественный  строй  Руси:  дискуссии  в  исторической  науке.  Князья,  дружина.
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-политическом
контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией,
печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной
Европы.  Культурное пространство.  Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира
средневекового  человека.  Повседневная  жизнь,  сельский  и  городской  быт.  Положение
женщины.  Дети  и  их  воспитание.  Календарь  и  хронология.  Древнерусская  культура.
Формирование  единого  культурного  пространства.  Кирилло-мефодиевская  традиция  на
Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская
псалтирь».  «Остромирово Евангелие».  Появление древнерусской литературы. «Слово о
Законе  и  Благодати».  Произведения  летописного  жанра.  «Повесть  временных  лет».
Первые  русские  жития.  Произведения  Владимира  Мономаха.  Иконопись.  Искусство
книги.  Архитектура.  Начало  храмового  строительства:  Десятинная  церковь,  София
Киевская,  София  Новгородская.  Материальная  культура.  Ремесло.  Военное  дело  и
оружие.
Русь в середине XII – начале XIII в.  Формирование системы земель – самостоятельных
государств.  Важнейшие  земли,  управляемые  ветвями  княжеского  рода  Рюриковичей:
Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый
статус:  Киевская  и  Новгородская.  Эволюция  общественного  строя  и  права.  Внешняя
политика русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров
культуры:  летописание  и  памятники  литературы:  Киево-Печерский  патерик,  моление
Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной
Руси: Успенский собор во
Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.

      РАЗДЕЛ III. Русские земли в середине XIII – XIV вв.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы
Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так
называемое  ордынское  иго).  Южные  и  западные  русские  земли.  Возникновение
Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные
земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и
князя.  Новгород  в  системе  балтийских  связей.  Ордена  крестоносцев  и  борьба  с  их
экспансией  на  западных  границах  Руси.  Александр  Невский:  его  взаимоотношения  с
Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской.
Куликовская  битва.  Закрепление  первенствующего  положения  московских  князей.
Перенос  митрополичьей  кафедры  в  Москву.  Роль  православной  церкви  в  ордынский
период русской истории. Сергий Радонежский. 
Расцвет раннемосковского искусства.  Каменные соборы Кремля.  Народы и государства
степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII –XV вв. Золотая орда: государственный
строй,  население,  экономика,  культура.  Города  и  кочевые  степи.  Принятие  ислама.
Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой
орды,  образование  татарских  ханств.  Казанское  ханство.  Сибирское  ханство.
Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы
Северного  Кавказа.  Летописание.  Памятники  Куликовского  цикла.  Жития.  Епифаний
Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.

РАЗДЕЛ IV. Формирование единого Русского государства в XV веке. 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в  Московском княжестве второй
четверти  XV  в.  Василий  Темный.  Новгород  и  Псков  в  XV  в.:  политический  строй,
отношения  с  Москвой,  Ливонским орденом,  Ганзой,  Великим княжеством Литовским.
Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в  православном мире.
Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация
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зависимости  от  Орды.  Расширение  международных  связей  Московского  государства.
Принятие  общерусского  Судебника.  Формирование  аппарата  управления  единого
государства.  Перемены  в  устройстве  двора  великого  князя:  новая  государственная
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский
Кремль.  Культурное  пространство.  Изменения  восприятия  мира.  Сакрализация
великокняжеской  власти.  Флорентийская  уния.  Установление  автокефалии  русской
церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры
единого  Русского  государства.  Летописание:  общерусское  и  региональное.  Житийная
литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное
искусство.  Повседневная  жизнь  горожан  и  сельских  жителей  в  древнерусский  и
раннемосковский периоды.

3.Тематическое планирование
История 6 класс

68 часов (2 часа в неделю)

Раздел/тема  урока Кол-во

часов

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 28

РАЗДЕЛ I . Раннее Средневековье. 12

РАЗДЕЛ II. Зрелое Средневековье. 12

РАЗДЕЛ III. Страны Востока в Средние века. 2

РАЗДЕЛ IV. Государства доколумбовой Америки. 2

ИСТОРИЯ РОССИИ 40

РАЗДЕЛ I . От Древней Руси к Российскому государству–VIII –XV вв. 7

РАЗДЕЛ II. Русь в конце X – начале XIII вв. 11

РАЗДЕЛ III. Русские земли в середине XIII – XIV вв.  13

РАЗДЕЛ IV. Формирование единого Русского государства в XV веке. 9

ИТОГО 68

Рабочая программа по  истории для 7 класса составлена на основе образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 
ориентирована на работу в 7  классах по УМК  «Всеобщая история. История Нового времени.
1500—1800 гг.». 7 класс. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина.
УМК «История России. 7 класс». Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С., 
Токарева А. Я. - М: Просвещение, 2019.

Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение истории в 7 классе отводится
68 часов из расчета  2 часа в неделю.

1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
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«История» 
История Нового времени. Россия в ХVI – Х  VII   веках. 7 класс.  

К  важнейшим  личностным  результатам  изучения  истории  в  7  классе  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.;

 активное  применение  знаний  и  приобретённых  умений,  освоенных  в  школе,  в
повседневной  жизни  и  продуктивное  взаимодействие  с  другими  людьми  в
профессиональной сфере и в социуме.

Предметные результаты изучения истории учащимися 7 классов включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов человечества

как необходимой основы 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.

Учащийся 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, колонизациии др.;

 анализировать  информацию  различных  источников  по 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
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(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.

Учащийся 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 чем
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

2. Содержание учебного предмета «История» 7 класс
                                                         
История России в  XVI – XVII вв.
РАЗДЕЛ I. Россия в XVI веке.
Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству Россия в XVI веке. Культурное
пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия.
Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Княжение Василия III.
Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч –
корабль  русских  первопроходцев.  Многонациональный  состав  населения  Русского
государства.  Финно-угорские  народы.  Народы  Поволжья  после  присоединения  к  России.
Служилые  татары.  Выходцы  из  стран  Европы  на  государевой  службе.  Сосуществование
религий в Российском государстве. Мусульманское духовенство. Россия в XVI – XVII веках:
от великого княжества к царству Россия в XVI веке. Завершение объединения русских земель
вокруг  Москвы:  присоединение  Псковской,  Смоленской,  Рязанской  земель.  Укрепление
великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.:
война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами,
посольства в европейские государства.
Внешняя  политика  Московского  княжества  в  первой  трети  XVI  в.:  война  с  Великим
княжеством  Литовским,  отношения  с  Крымским  и  Казанским  ханствами,  посольства  в
европейские  государства.  Отмирание  удельной  системы.  Органы  государственной  власти.
Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в
управлении государством. 
«Малая дума». Местничество. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая
дума». Местничество.  Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.
Государство  и  церковь.  Регентство  Елены  Глинской.  Сопротивление  удельных  князей
великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.
Унификация денежной системы. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины
XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о
характере  народного  представительства.  Отмена  кормлений.  Система  налогообложения.
Судебник 1550 г. Стоглавый собор.
Стародубская  война с  Польшей и Литвой.  Период боярского правления.  Борьба за  власть
между боярскими кланами  Шуйских,  Бельских  и  Глинских.  Губная  реформа.  Московское
восстание  1547  г.  Ереси  Матвея  Башкина  и  Феодосия  Косого.  Земская  реформа  –
формирование органов местного самоуправления
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Реформы середины XVI в.  Система налогообложения.  Судебник 1550 г.  Стоглавый собор.
Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. Реформы середины XVI
в.  Система  налогообложения.  Судебник  1550  г.  Стоглавый  собор.  Земская  реформа  –
формирование органов местного самоуправления. 
Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. Реформы середины XVI
в.  Система  налогообложения.  Судебник  1550  г.  Стоглавый  собор.  Земская  реформа  –
формирование  органов  местного  самоуправления.  Внешняя  политика  России  в  XVI  в.
Создание стрелецких полков и «Уложение о службе».
Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств.  Значение  включения  Среднего  и
Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег
Девлет-Гирея  1571  г.  и  сожжение  Москвы.  Битва  при  Молодях.  Ликвидация  Ливонского
ордена.
Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака  Тимофеевича на
Сибирское  ханство.  Начало  присоединения  к  России  Западной  Сибири.  Социальная
структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование
Государева двора и «служилых городов».
Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ
о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. Россия в конце XVI в. Опричнина,
дискуссия  о  ее  причинах  и  характере.  Опричный  террор.  Разгром  Новгорода  и  Пскова.
Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины.
Противоречивость  личности  Ивана  Грозного  и  проводимых  им  преобразований.  Цена
реформ.   Русская  Православная  церковь.   Патриарх  Никон.  Раскол  в  Церкви.  Протопоп
Аввакум,  формирование  религиозной  традиции  старообрядчества  Изобразительное
искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание
и начало книгопечатания.  Лицевой свод.  Домострой.  Переписка Ивана Грозного с  князем
Андреем  Курбским.  Публицистика  Смутного  времени.  Усиление  светского  начала  в
российской  культуре   Симеон  Полоцкий.  Немецкая  слобода  как  проводник  европейского
культурного влияния.
Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском
и  Посольском  приказах.  «Синопсис»  Иннокентия  Гизеля  –  первое  учебное  пособие  по
истории.  
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова.
Учреждение  патриаршества  Тявзинский  мирный  договор  со  Швецией:  восстановление
позиций России в  Прибалтике.  Противостояние с Крымским ханством.  Отражение набега
Гази-Гирея в 1591 г.  Строительство российских крепостей и засечных черт.  Продолжение
закрепощения  крестьянства:  указ  об  «Урочных  летах».  Пресечение  царской  династии
Рюриковичей. 

РАЗДЕЛ  II. Смутное время. Россия при первых Романовых.
Смута в России. Династический кризис. Политика Бориса Годунова в отношение боярства.
Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603гг.  и обострение социально- экономического
кризиса.  Земский собор 1613 г.  и  его  роль в укреплении государственности.  Избрание на
царство Михаила Федоровича Романова
Борьба  с  казачьими  выступлениями  против  центральной  власти.  Столбовский  мир  со
Швецией:  утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой.
Поход  принца  Владислава  на  Москву.  Заключение  Деулинского  перемирия  с  Речью
Посполитой.  Итоги  и  последствия  Смутного  времени  Смутное  время  начала  XVII  в.,
дискуссия  о  его  причинах.  Самозванцы  и  самозванство.  Личность  Лжедмитрия  I  и  его
политика.  Восстание  1606  г.  и  убийство  самозванца.  Царь  Василий  Шуйский.  Восстание
Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II
Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца
под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и
Швецией.  Поход  войска  М.В.  Скопина-Шуйского  и  Я.П.  Делагарди  и  распад  тушинского
лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на
престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву.
Подъем национально-освободительного движения.
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Договор  об  избрании  на  престол  польского  принца  Владислава  и  вступление  польско-
литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе
ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли»
Освобождение  Москвы  в  1612  г.  Царь  Алексей  Михайлович.  Укрепление  самодержавия.
Ослабление  роли  Боярской думы  в  управлении  государством.  Развитие  приказного  строя.
Приказ  Тайных  дел.  Усиление  воеводской  власти  в  уездах  и  постепенная  ликвидация
земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Царь Федор
Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  Экономическое развитие
России  в  XVII  в.  Первые  мануфактуры.  Ярмарки.Правительство  Б.И.  Морозова  и  И.Д.
Милославского:  итоги  его  деятельности.  Царь  Федор  Алексеевич.  Отмена  местничества.
Налоговая  (податная)  реформа.   Экономическое  развитие  России  в  XVII  в.  Первые
мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной
специализации регионов Российского государства
Торговый  и  Новоторговый  уставы.  Торговля  с  европейскими  странами,  Прибалтикой,
Востоком.  Социальная структура российского общества.  Государев двор,  служилый город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в
Соляной  бунт  в  Москве.  Псковско-Новгородское  восстание.  Соборное  уложение  1649  г.
Юридическое оформление крепостного права  и территория его  распространения.  Русский
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г.
Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь
Восстание  Степана  Разина.  Внешняя  политика  России  в  XVII  в.  Возобновление
дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война.
Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие
полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью.
Вхождение Украины в состав России. Война между Россией Речью Посполитой 1654–1667 гг.
Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. Конфликты с
Османской  империей.  «Азовское  осадное  сидение.  «Азовское  осадное  сидение».
«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор.
Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и
империей Цин. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России
со  странами  Западной  Европы.  Военные  столкновения  с  манчжурами  и  империей  Цин.
Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение
русских  на  новые  земли.  Миссионерство  и  христианизация.  Межэтнические  отношения.
Формирование многонациональной элиты. Повседневная жизнь народов Поволжья в XVI–
XVII вв. Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище
и  предметы  быта.  Семья  и  семейные  отношения.  Религия  и  суеверия.  Проникновение
элементов  европейской  культуры  в  быт  высших  слоев  населения  страны  Архитектура.
Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре.
Антонио  Солари,  Алевиз  Фрязин,  Петрок  Малой.  Собор  Покрова  на  Рву.  Монастырские
ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий,  Новый Иерусалим).  Крепости (Китай-город,
Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли).
Федор  Конь.  Приказ  каменных  дел.  Деревянное  зодчество.  Изобразительное  искусство.
Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало
книгопечатания. Лицевой свод. Домострой.
Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Посадская сатира XVII в. Развитие
образования  и  научных  знаний.  Школы  при  Аптекарском  и  Посольском  приказах.
«Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного
с  князем Андреем Курбским.  Посадская  сатира  XVII  в.  Развитие  образования  и  научных
знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля –
первое учебное пособие по истории.
Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском
и  Посольском  приказах.  Публицистика  Смутного  времени.  Усиление  светского  начала  в
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российской  культуре.  Симеон  Полоцкий.  Немецкая  слобода  как  проводник  европейского
культурного влияния.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВОЕ ВРЕМЯ.
РАЗДЕЛ   I.  Мир  в  начале  Нового  времени. Великие  географические  открытия.
Возрождение. Реформация
Новое  время:  понятие  и  хронологические  рамки.  Европа  в  конце  ХV  –  начале  XVII  в.
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  Германии.
Распространение  протестантизма  в  Европе.  Борьба  католической  церкви  против
реформационного движения. Религиозные войны.
РАЗДЕЛ  II. Первые революции Нового времени.
Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)
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. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII–ХVIII в. Английская революция XVII
в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции.
Европейская  культура  XVI–XVIII  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. 
РАЗДЕЛ  III. Традиционные общества Востока.
Страны  Востока  в  XVI–XVIII  вв.  Османская  империя:  от  могущества  к  упадку.  Индия:
держава  Великих  Моголов,  начало  проникновения  англичан,  британские  завоевания.
Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната
Токугава в Японии.

3.Тематическое планирование
История 7 класс

68 часов (2 часа в неделю)

Раздел/тема урока. Кол-во 

часов

ИСТОРИЯ РОССИИ 40

РАЗДЕЛ I. Россия в XVI веке. 20

РАЗДЕЛ II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 20

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ 28

РАЗДЕЛ  I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация

17

РАЗДЕЛ  II. Первые революции Нового времени.

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

6
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РАЗДЕЛ III. Традиционные общества Востока. 5

ИТОГО 68

Рабочая программа по  истории для 8 класса составлена на основе образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 
ориентирована на работу в 7  классах по УМК  «Всеобщая история. История Нового времени.
1500—1800 гг.». 7 класс. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина.
УМК «История России. 8 класс». Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С., 
Токарева А. Я. - М: Просвещение, 2019.

Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение истории в 8 классе отводится
68 часов из расчета  2 часа в неделю.

1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«История» 

История Нового времени. Россия в ХVI  II   веке. 8 класс.  
К  важнейшим  личностным  результатам  изучения  истории  в  8  классе  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.;

 активное  применение  знаний  и  приобретённых  умений,  освоенных  в  школе,  в
повседневной  жизни  и  продуктивное  взаимодействие  с  другими  людьми  в
профессиональной сфере и в социуме.

Предметные результаты изучения истории учащимися 8 классов включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов человечества

как необходимой основы 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
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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.

Учащийся 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, колонизациии др.;

 анализировать  информацию  различных  источников  по 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.

Учащийся 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 чем
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

2. Содержание учебного предмета «История» 8 класс.
История России в конце XVII- XVIII вв. (40 часов)
Введение.
Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи Россия в эпоху преобразований
Петра I. Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и
Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

РАЗДЕЛ I. Россия в эпоху преобразований Петра I. 
Начало  царствования  Петра  I,  борьба  за  власть.  Правление  царевны Софьи.  Стрелецкие
бунты.  Хованщина.  Первые  шаги  на  пути  преобразований.  Азовские  походы.  Великое
посольство и его значение. Сподвижники Петра I. Экономическая политика. 
Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии
на  Урале.  Оружейные  заводы  и  корабельные  верфи.  Роль  государства  в  создании
промышленности.  Преобладание  18  крепостного  и  подневольного  труда.  Принципы
меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный  тариф  1724  г.  Введение  подушной  подати.  Социальная  политика.
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Консолидация дворянского сословия,  повышение его  роли в управлении страной.  Указ о
единонаследии и Табель о рангах. 
Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение
их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи
населения (ревизии).  Реформы управления.  Реформы местного управления (бурмистры и
Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. 
Сенат,  коллегии,  органы  надзора  и  суда.  Усиление  централизации  и  бюрократизации
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. Первые гвардейские
полки.  Создание  регулярной  армии,  военного  флота.  Рекрутские  наборы.  Церковная
реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 
Положение инославных конфессий. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в
первой  четверти  XVIII  в.  Восстания  в  Астрахани,  Башкирии,  на  Дону. Дело  царевича
Алексея.  Внешняя политика.  Северная война.  Причины и цели войны. Неудачи в начале
войны и их преодоление.  Битва при д.  Лесной и победа под Полтавой.  Прутский поход.
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его
последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.
Каспийский поход Петра I.  Преобразования Петра I  в области культуры. Доминирование
светского начала в культурной политике.
Влияние  культуры  стран  зарубежной  Европы.  Привлечение  иностранных  специалистов.
Введение  нового  летоисчисления,  гражданского  шрифта  и  гражданской  печати.  Первая
газета  «Ведомости».  Создание  сети  школ  и  специальных  учебных  заведений.  Развитие
науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет
петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 
Повседневная  жизнь  и  быт  правящей  элиты  и  основной  массы  населения.  Перемены  в
образе  жизни  российского  дворянства.  Новые  формы  социальной  коммуникации  в
дворянской  среде.  Ассамблеи,  балы,  фейерверки,  светские  государственные  праздники.
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований.
Образ Петра I в русской культуре. 
РАЗДЕЛ II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов.
Причины  нестабильности  политического  строя.  Дворцовые  перевороты.  Фаворитизм.
Создание Верховного тайного совета.  Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова.
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны.
«Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в
управлении и политической жизни страны. Укрепление границ империи на Украине и на
юго-восточной  окраине.  Переход  Младшего  жуза  в  Казахстане  под  суверенитет
Российской  империи.Война  с  Османской  империей. Россия  при  Елизавете  Петровне.
Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова.
Создание  Дворянского  и  Купеческого  банков.  Усиление  роли  косвенных  налогов.
Ликвидация  внутренних  таможен.  Распространение  монополий  в  промышленности  и
внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Петр
III. Манифест «о вольности дворянской». Причины переворота 28 июня 1762 г. 
РАЗДЕЛ III. Российская империя при Екатерине II.
Россия в 1760-х – 1790- гг. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. 
Идеи Просвещения.  Их основное содержание и популярность в Европе.  «Просвещенный
абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность
Уложенной  комиссии.  Экономическая  и  финансовая  политика  правительства.  Начало
выпуска 20 ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Положение  сословий.  Дворянство  –  «первенствующее  сословие»  империи.  Привлечение
представителей  сословий  к  местному  управлению.Создание  дворянских  обществ  в
губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и
городском  управлении. Национальная  политика.  Унификация  управления  на  окраинах
империи.  Ликвидация  украинского  гетманства.  Формирование  Кубанского  казачества.
Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов
в  Новороссии,  Поволжье,  других  регионах.  Укрепление  начал  толерантности  и
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 
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Экономическое развитие России во второй половине XVIII  века.  Крестьяне:  крепостные,
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство.  Дворовые люди. Роль
крепостного  строя  в  экономике  страны.  Промышленность  в  городе  и  деревне.  Роль
государства, купечества, помещиков в развитии промышленности.
Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе
на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:
распространение  производства  хлопчатобумажных  тканей.  Начало  известных
предпринимательских  династий:  Морозовы,  Рябушинские,  Гарелины,  Прохоровы  и  др.
Внутренняя  и  внешняя  торговля.  Торговые  пути  внутри  страны.  Водно-транспортные
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней
торговле.  Макарьевская,  Ирбитская,  Свенская,  Коренная  ярмарки.  Ярмарки  на  Украине.
Партнеры  России  во  внешней  торговле  в  Европе  и  в  мире.Обеспечение  активного
внешнеторгового баланса.
Обострение  социальных  противоречий.  Чумной  бунт  в  Москве. Восстание  под
предводительством  Емельяна  Пугачева.  Анти  дворянский  и  антикрепостнический  21
характер движения.  Роль казачества,  народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. Внешняя политика
России  второй половины XVIII  в.,  ее  основные  задачи.  Н.И.  Панин  и  А.А.  Безбородко.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев,
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение
Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство  новых  городов  и  портов.  Основание  Севастополя,  Одессы,  Херсона.  Г.А.
Потемкин.  Путешествие  Екатерины II  на  юг  в  1787  г.  Участие  России  в  разделах  Речи
Посполитой.  Политика  России  в  Польше  до  начала  1770-х  гг.:  стремление  к  усилению
российского  влияния  в  условиях  сохранения  польского  государства.  Участие  России  в
разделах Польши вместе с  империей Габсбургов  и  Пруссией.  Первый,  второй и третий
разделы.
Вхождение в состав России территорий Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и
Курляндии.  Борьба  Польши  за  национальную  независимость.  Восстание  под
предводительством  Тадеуша  Костюшко. Участие  России  в  борьбе  с  революционной
Францией.  Итальянский и  Швейцарский походы А.В.  Суворова.  Действия  эскадры Ф.Ф.
Ушакова в Средиземном море. 
РАЗДЕЛ IV. Россия при Павле I.
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма  через отказ
от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского
характера  государства  и  личной  власти  императора.  Личность  Павла  I  и  ее  влияние  на
политику страны. 
Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к
дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и
причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  Внутренняя политика.  Ограничение
дворянских привилегий.
РАЗДЕЛ V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее  влияние  идей  Просвещения  в  российской  общественной  мысли,
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова,  Г.Р.  Державина,  Д.И.  Фонвизина.
Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев
и его «Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и культура народов России в
XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление
взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение
в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко,  22
классицизм,  рококо  и  т.  п.).  Вклад  в  развитие  русской  культуры  ученых,  художников,
мастеров,  прибывших  из-за  рубежа. Усиление  внимания  к  жизни  и  культуре  русского
народа и историческому прошлому России к концу столетия. 
Культура  и  быт  российских  сословий.  Дворянство:  жизнь  и  быт  дворянской  усадьбы.
Духовенство. Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII веке.  Академия наук в
Петербурге.  Изучение  страны  –  главная  задача  российской  науки.  Географические
экспедиции.

291



Вторая  Камчатская  экспедиция.  Освоение  Аляски  и  Западного  побережья  Северной
Америки.  Российско-американская  компания.  Исследования  в  области  отечественной
истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская
академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской
науки  и  образования.  Образование  в  России  в  XVIII  в.  Основные  педагогические  идеи.
Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге
и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные
заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский
университет. 
Русская  архитектура  XVIII  в.  Строительство  Петербурга,  формирование  его  городского
плана.  Регулярный  характер  застройки  Петербурга  и  других  городов.  Барокко  в
архитектуре  Москвы  и  Петербурга.  Переход  к  классицизму,  создание  архитектурных
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России и его выдающиеся мастера и произведения. Академия
художеств  в  Петербурге.  Расцвет  жанра  парадного  портрета  в  середине  XVIII  в.  Новые
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Народы России в XVIII в. Управление национальными окраинами. Башкирские восстания.
Политика  по  отношению  к  исламу.  Освоение  Новороссии  и  Поволжья.  Немецкие
переселенцы. Формирование черты оседлости. 

  Всеобщая история (28 часов)
РАЗДЕЛ I. Эпоха Просвещения. Время преобразований.
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII 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 Соединенных 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  XVI—XVIII  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.
РАЗДЕЛ II. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.
Страны Востока в  XVI—XVIII  вв.  Османская  империя:  от  могущества  к упадку.  Индия:
держава  Великих  Моголов,  начало  проникновения  англичан,  британские  завоевания.
Империя  Цин  в  Китае.  Образование  централизованного  государства  и  установление
сегуната Токугава в Японии.

3.Тематическое планирование
История 8 класс

68 часов (2 часа в неделю)

Тема, раздел Кол-во

часов

ИСТОРИЯ РОССИИ 40

Введение 1

РАЗДЕЛ I. Россия в эпоху преобразований Петра I 13
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РАЗДЕЛ II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. 6

РАЗДЕЛ III. Российская империя при Екатерине II 9

РАЗДЕЛ IV. Россия при Павле I 2

РАЗДЕЛ V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 7

Повторительно-обобщающий урок 2

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ      28

Введение.  Основные тенденции развития Европы в раннее Новое время. 1

РАЗДЕЛ I. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 20

РАЗДЕЛ II. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 7

ИТОГО 68

Рабочая программа по  истории для 9 класса составлена на основе образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 
ориентирована на работу в 7  классах по УМК  «Всеобщая история. История Нового времени.
1800-1900 гг.». 8 класс. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина.
УМК «История  России.  9  класс».  Арсентьев  Н.  М.,  Данилов  А.  А.,  Левандовский А.  А.,
Токарева А. Я.  .   М:- Просвещение, 2019.

Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение истории в 9 классе отводится
66 часов из расчета  2 часа в неделю.

1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«История» 

История Нового времени  XIX   в. Российская империя в XIX – начале XX вв. 9 класс.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны отражать:

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 учетом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;

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

3. 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 нем взаимопонимания;

4. 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

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

7. 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;

8. формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

9. осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

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

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы основного
общего образования должны отражать:

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе 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 ее 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 и работа с текстом;
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 учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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 информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к
овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими  поисковыми
системами;

12. формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

13. формирование проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
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Выпускник научится:

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
 определять главную тему, общую цель или назначение текста;
 выбирать из текста  или придумать  заголовок,  соответствующий содержанию и

общему смыслу текста;
 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на

предыдущий опыт;
 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
 сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:  обнаруживать

соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,  сформулированной
вопросом,  объяснять  назначение  карты,  рисунка,  пояснять  части  графика  или
таблицы и т. д.;

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и
в  самом  тексте,  устанавливать,  являются  ли  они  тождественными  или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);

 решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие
полного и критического понимания текста:

 определять назначение разных видов текстов;
 ставить  перед  собой цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную в  данный

момент информацию;
 различать темы и подтемы специального текста;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 прогнозировать последовательность изложения идей текста;
 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной

теме;
 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции.

Выпускник получит возможность научиться:
 структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,

оглавление;  проводить  проверку правописания;  использовать в  тексте  таблицы,
изображения;

 преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:
формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,
электронные,  в  частности  в  практических  задачах),  переходить  от  одного
представления данных к другому;

 интерпретировать текст:
 сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в  тексте  информацию  разного

характера;
 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
 делать выводы из сформулированных посылок;
 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
 выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления

иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

 откликаться на содержание текста:
 связывать  информацию,  обнаруженную  в  тексте,  со  знаниями  из  других

источников;
 оценивать  утверждения,  сделанные в  тексте,  исходя  из  своих  представлений о

мире;
 находить доводы в защиту своей точки зрения;
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 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом      

 мастерство его исполнения;
 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;

 в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

 использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

 критически относиться к рекламной информации;
 находить способы проверки противоречивой информации;
 определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или

конфликтной  
   ситуации.

В результате работы в данном направлении обучающиеся смогут работать по 
направлениям:

1. поиск информации в различных источниках; использование различных ресурсов
(книг,  журналов,  электронных  пособий,  Интернета)  для  нахождения  нужной
информации; 

2. представление информации в структурированном виде, с использованием таблиц,
схем, диаграмм и др. способов; 

3. выбор способов доведения информации до пользователя с учетом возможностей
современной техники. 

4. владение формами устной речи (монолог, диалог, умение задать вопрос, привести
довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта и т.п.)

5. умение  представить  себя  устно  и  письменно,  владение  стилевыми  приемами
оформления текста (электронная переписка,  сетевой этикет,  создание текстовых
документов по шаблону, правила подачи информации в презентации и т.п.)

6. владение  телекоммуникациями  для  организации  общения  с  удаленными
собеседниками (понимание возможностей разных видов коммуникаций, нюансов
их использования и т.д.)

7. умение  работать  в  группе,  искать  и  находить  компромиссы  (работа  над
совместным программным проектом, взаимодействие в Сети, технология клиент-
сервер, совместная работа приложений и т.д.)

8. толерантность,  умение  строить  общение  с  представителями  других  взглядов
(существование  в  сетевом  сообществе,  телекоммуникации  с  удаленными
собеседниками)

9. приобретение способностей к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

Обучающиеся научатся:
 целеполаганию и планированию деятельности;
 самоанализу и рефлексии;
 презентации деятельности и ее результатов;
 поиска необходимой информации, ее систематизации и структуризации;
 применение знанийв нестандартных ситуациях;
 выбору, освоению и использованию технологии адекватной проблемной ситуации и

конечного продукта проектирования;
 проведение исследования.

Предметные результаты:
1. формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской
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истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей
современного  российского  общества:  гуманистических  и  демократических
ценностей,  идей  мира  и  взаимопонимания  между  народами,  людьми  разных
культур;

2. овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в
социальной,  экономической,  политической,  научной  и  культурной  сферах;
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов;

3. формирование  умений  применения  исторических  знаний  для  осмысления
сущности  современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  личности,
миропонимания  и  познания  современного  общества  на  основе  изучения
исторического опыта России и человечества;

5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся
в  различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и
настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;

6. воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;  восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном
и многоконфессиональном Российском государстве.

Предметные  результаты  освоения  курса  истории  на  уровне  основного  общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:

 целостные  представления  об  историческом  пути  человечества, разных  народов  и
государств  как  необходимой  основы  миропонимания  и познания  современного
общества;  о  преемственности  исторических  эпох  инепрерывности  исторических
процессов; о  месте  и  роли  России  в  мировойистории;

 базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  изакономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;

 способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знанияи  приемы
исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событийи  явлений
прошлого и современности; 

 способность   применять   исторические   знания   для   осмысления  общественных
событий и явлений прошлого и современности;

 умение   искать,   анализировать,   систематизировать   и   оцениватьисторическую
информацию  различных  исторических  и  современныхисточников,  раскрывая  ее
социальную  принадлежность  и  познавательнуюценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;

 умение   работать   с   письменными,   изобразительными   ивещественными
историческими  источниками,  понимать  и  интерпретироватьсодержащуюся в них
информацию;

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других  народов;  готовность  применять  исторические  знаниядля   выявления   и
сохранения  исторических  и  культурных  памятников  своейстраны и мира.

2. Содержание учебного предмета «История» 9 класс.
История России (39 часов)
РАЗДЕЛ I. Россия в первой четверти XIX века. 
Александровская эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных реформ 
Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 
императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. 
Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и
Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 
мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание 
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роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и 
охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные 
поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз
благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 
РАЗДЕЛ II. Россия во второй четверти XIX века.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские и 
консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 
политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 
централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 
П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 
народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: 
у истоков либерального реформаторства. Расширение империи: русско-иранская и русско-
турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный
союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 
Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 
Крепостнический социум. Деревня и город.
 Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 
конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. 
Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни 
отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. 
Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как 
стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование 
русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 
Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического
общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 
комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России в первой половине 
XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 
основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 
Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи.
Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 
Кавказская война. Движение Шамиля. 
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 
просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 
литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 
идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов. 
РАЗДЕЛ III. Россия в эпоху Великих реформ.
Россия в эпоху реформ. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 
реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 
правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 
строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики империи. 
Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.
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Раздел IV. Россия в эпоху «контрреформ». 
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 
Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 
стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 
самодержавие. Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Традиции и новации в 
жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 
Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация и 
урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 
Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт народов России
во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в
повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 
грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX 
в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в 
мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 
исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 
живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.
Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской империи и их роль в жизни 
страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. 
Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во 
второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 
политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 
публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 
интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 
Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и общественное движение. Влияние 
позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 
мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 
Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 
революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 
кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля 
и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение 
труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.
Раздел V. Россия в начале  ХХ века.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (27 часов)
РАЗДЕЛ I. Становление индустриального общества.
Индустриальные  революции:  достижения  и  проблемы.  Индустриальное  общество:  новые
проблемы и  новые  ценности.  Наука:  создание  научной картины мира.  XIX век  в  зеркале
художественных исканий: литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы,
консерваторы, социалисты. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
РАЗДЕЛ II. Строительство новой Европы.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны.
Падение  империи.  Венский  конгресс;  Ш.  М.  Талейран.  Священный  союз.  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
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стран  в  1815— 1849  гг.:  социальные  и  национальные  движения,  реформы  и  революции.
Оформление консервативных, либеральных,  радикальных политических течений и партий;
возникновение марксизма.
РАЗДЕЛ III. Страны Западной Европы в конце XIX века.
Страны  Европы  и  Северной  Америки  во  второй  половине  ХIХ  в.  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. Объединение
германских  государств,  провозглашение  Германской  империи;  О.  Бисмарк.  Габсбургская
монархия: австро-венгерский дуализм. 
РАЗДЕЛ IV. Две Америки.
Соединенные  Штаты  Америки  во  второй  половине  ХIХ  в.:  экономика,  социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.
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
социалистического движения. 
РАЗДЕЛ V. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма.
Страны  Азии  в  ХIХ  в.  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
сегунатаТокугава,  преобразования  эпохи  Мэйдзи. Война  за  независимость  в  Латинской
Америке  Колониальное  общество.  Освободительная  борьба:  задачи,  участники,  формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы  Африки  в  Новое  время  Колониальные  империи.  Колониальные  порядки  и
традиционные  общественные  отношения.  Выступления  против  колонизаторов.  Развитие
культуры  в  XIX  в.  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. 
РАЗДЕЛ VI. Международные отношения: обострение противоречий.
Международные  отношения  в  XIX  в.  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.  Историческое  и
культурное наследие Нового времени.

3. Тематическое планирование.

История 9 класс

66 часов (2 часа в неделю)

РАЗДЕЛ/тема Кол-во

часов

ИСТОРИЯ РОССИИ 39

РАЗДЕЛ I. Россия в первой четверти XIX века. 9

РАЗДЕЛ II. Россия во второй четверти XIX века. 8

РАЗДЕЛ III. Россия в эпоху Великих реформ 7

РАЗДЕЛ IV. Россия в эпоху «контрреформ». 6
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РАЗДЕЛ V. Россия в начале  ХХ века. 9

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 27

РАЗДЕЛ I. Становление индустриального общества. 6

РАЗДЕЛ II. Строительство новой Европы. 8

РАЗДЕЛ III. Страны Западной Европы в конце XIX века. 5

РАЗДЕЛ IV. Две Америки. 3

РАЗДЕЛ V. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. 4

РАЗДЕЛ VI. Международные отношения: обострение противоречий. 1

ИТОГО 66

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

Всеобщая история История России
5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Первобытность.
Древний Восток
Античный  мир.  Древняя  Греция.  Древний
Рим.

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.
Раннее Средневековье
Зрелое Средневековье
Страны Востока в Средние века
Государства доколумбовой Америки.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ
ГОСУДАРСТВУ VIII –XV вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII в.
Культурное пространство
Русь в середине XII – начале XIII в. 
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы  и  государства  степной  зоны
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Культурное пространство 
Формирование  единого  Русского
государства в XV веке
Культурное пространство
Региональный компонент

7 класс ИСТОРИЯ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ  XVI-
XVII вв.  От  абсолютизма  к
парламентаризму.  Первые  буржуазные
революции
Европа в конце ХV–начале XVII в.
Европа в конце ХV–начале XVII в.
Страны  Европы  и  Северной  Америки  в
середине XVII–ХVIII в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

РОССИЯ  В  XVI  –  XVII  ВЕКАХ:  ОТ
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Россия в XVI веке 
Смута в России 
Россия в XVII веке 
Культурное пространство
Региональный компонент

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIв.
Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота
Великая французская революция

РОССИЯ  В  КОНЦЕ  XVII  –  XVIII
ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
После  Петра  Великого:  эпоха  «дворцовых
переворотов»
Россия  в  1760-х  –  1790-  гг.  Правление
Екатерины II и Павла I
Культурное  пространство  Российской
империи в XVIII в. 
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Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I
Региональный компонент

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история.
Становление  и  расцвет  индустриального
общества до начала  Первой мировой войны
Страны  Европы  и  Северной  Америки  в
первой половине ХIХ в.
Страны  Европы  и  Северной  Америки  во
второй половине ХIХ в.
Экономическое  и  социально-политическое
развитие  стран  Европы  и  США  в  конце
ХIХ в.
Страны Азии в ХIХ в.
Война  за  независимость  в  Латинской
Америке
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в XIX в.
Мир в 1900—1914 гг.

РОССИЙСКАЯ  ИМПЕРИЯ  В  XIX  –
НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская  эпоха:  государственный
либерализм
Отечественная война 1812 г. 
Николаевское  самодержавие:
государственный консерватизм
Крепостнический социум. Деревня и город 
Культурное пространство империи в первой
половине XIX в.
Пространство  империи:  этнокультурный
облик страны 
Формирование  гражданского
правосознания.  Основные  течения
общественной мысли 
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II:  социальная
и правовая модернизация 
«Народное самодержавие» Александра III 
Пореформенный  социум.  Сельское
хозяйство и промышленность 
Культурное  пространство  империи  во
второй половине XIX в. 
Этнокультурный облик империи 
Формирование  гражданского  общества  и
основные  направления  общественных
движений
Кризис империи в начале ХХ века
Первая российская революция 1905-1907 гг.
Начало парламентаризма 
Общество и власть после революции 
«Серебряный век» российской культуры
Региональный компонент

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 классы
Рабочая  программа  по   обществознанию  для  6  класса  составлена  на  основе

образовательной  программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  программой  формирования
УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 6  классах по УМК Боголюбов Л.
Н.,  Виноградова  Н.  Ф.,  Городецкая  Н.  И.,  Иванов  Л.  Ф.  Обществознание  6  .  –  М.:
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Просвещение, 2016. 
Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение обществознания в 6 классе 
отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 
рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов школьного курса обществознания. 

Личностные результаты
Будут сформированы:

1)  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;

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 ориентировки 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;   

 6) 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; 

7) 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; 

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

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

Метапредметные результаты
Будут сформированы:
Регулятивные УУД:
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
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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.

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  и по аналогии) и делать выводы;

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

Коммуникативные УУД:
1) смысловое чтение;
2) 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;

3) 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.

Предметные результаты
1. Умение понимать связи между людьми в обществе:
2. Добывать и критически оценивать информацию.
3. Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде

текста, таблицы, схемы.
4. Обобщать.
5. Группировать.
6. Сравнивать факты, явления и понятия.
7. Устанавливать причинно-следственные связи.
8. Умение занимать свою позицию в обществе:
9. Определять  и  объяснять  другим  людям  своё  отношение  к  общественным

нормам.
10. Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои

поступки.
11. Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.
12. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм:
13. Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6 КЛАСС
Введение (1 час) 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (15 часов)
Человек – личность. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность

человека. Качества сильной личности.
Человек  познаёт  мир.  Познание  человеком  мира  и  самого  себя.  Самосознание  и

самооценка. Способности человека.
Человек и его деятельность. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра,

учение).  Мотивы  деятельности.  Связь  между  деятельностью  и  формированием  личности.
Знания и умения как условие успешной деятельности.

Потребности  человека. Потребности  человека  –  биологические,  социальные,
духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями
и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.

На  пути  к  жизненному  успеху. Привычка  к  труду.  Проблема  выбора  профессии.
Важность взаимопонимания и взаимопомощи.

Тема 2. «Человек среди людей» (12 часов)
Межличностные  отношения. Человек  и  ближайшее  социальное  окружение.

Межличностные отношения.  Роль чувств в отношениях между людьми.  Сотрудничество и
соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.

Человек в группе.  Социальные группы (большие и малые).  Человек в малой группе.
Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.

Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения.
Средства  общения.  Стили  общения.  Особенности  общения  со  сверстниками,  старшими и
младшими.

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины
их  возникновения.  Агрессивное  поведение.  Конструктивное  разрешение  конфликта.  Как
победить обиду и установить контакт.

Тема 3. «Нравственные основы жизни» (5 часов)
Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами.  доброе – значит,

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.
Будь  смелым.  Смелость.  Страх  –  защитная  реакция  человека.  Преодоление  страха.

Смелость и отвага. Противодействие злу.
Человек  и  человечность.  Человечность.  Гуманизм  –  уважение  и  любовь  к  людям.

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.
Итоговое обобщение (1 час) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6 КЛАСС
 (34 часа, 1 час в неделю).

Тема урока Количество часов
Вводный урок. Как работать с учебником. 1
Глава I. Человек в социальном измерении 13
Глава II. Человек среди людей 13
Глава III. Нравственные основы жизни 7
ИТОГО 34
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Рабочая программа по  обществознанию для 7 класса составлена на основе образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 
ориентирована на работу в 7  классах по УМК Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 
И., Иванов Л. Ф. Обществознание 7 . – М.: Просвещение, 2016. 
Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение обществознания в 7 классе 
отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
КУРСА

Личностными результатами являются: 
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты 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 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, 
свойственных подросткам; 
- 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) 
подкрепление изученных положений конкретными примерами; 7) оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом 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 являются: 
- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 
социальной действительности с опорой на эти понятия; 
- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 
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адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать) имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с 
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
- знание основных нравственных 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, патриотизм и 
гражданственность; 
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 
познания; 
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
- 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; 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
- знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов; 
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 
отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 7 КЛАСС

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе 
Что значит жить по правилам. Социальные параметры личности. Права и обязанности граждан. 
Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституционные обязанности гражданина. Почему 
важно соблюдать законы. Закон и правопорядок в обществе. Защита Отечества. Защита Отечества -
долг и обязанность. Для чего нужна дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Виновен – 
отвечай. Ответственность за нарушение законов. Ответственность несовершеннолетних. Кто стоит 
на страже закона. Правоохранительные органы. Судебная власть. Практикум по теме 
«Регулирование поведения людей в обществе». Регулирование поведения людей в обществе. 
Формируемые универсальные учебные действия 
Метапредметные: 
Познавательные: 
- поиск существенной информации; 
- умение структурировать знания; 
- осознанное речевое высказывание в устной форме; 
- формулируют ответы на вопросы учителя; использует знаково-символические средства, в том 
числе схемы для решения задач. 
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Коммуникативные: 
- допускать существование различных точек зрения; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- строить понятное для партнера высказывание. 
Регулятивные: 
- определяют цели и личностно значимую проблему урока; 
- действуют с учетом выделенных учителем ориентиров; 
- планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм действий; 
- корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с учетом возникших трудностей. 
Личностные: 
- понимают значение знаний для человека и принимают его;
- выражают свою позицию на уровне положительного отношения к учебному процессу; 
- проявляют учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 
задачи; 
- развивают способность к самооценке. 
Планируемые результаты освоения учебной программы 
Научатся: 
- называть различные виды правил; приводить примеры индивидуальных и групповых привычек; 
объяснять, зачем в обществе существуют правила этикета. 
- определять, как права человека связаны с его потребностями, какие группы прав существуют; что
означает выражение «права человека закреплены в законе». 
- определять, почему человеческому обществу нужен порядок; каковы способы для установления 
порядка в обществе; в чем смысл справедливости; почему свобода не может быть безграничной. 
- определять, почему нужна регулярная армия, в чем состоит обязательная подготовка к военной 
службе, отличия военной службы по призыву от военной службы по контракту, каковы основные 
обязанности военнослужащих, как готовить себя к выполнению воинского долга. 
- определять, что такое дисциплина, какая она бывает, каковы последствия нарушения 
дисциплины; 
- работать с текстом учебника. 

Получат возможность научиться: 
- владеть основами смыслового чтения текста, анализировать объекты; 
- владеть способами совместной работы в парах; 
- анализировать события, факты с целью выделения признаков; 
- принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия, осуществлять итоговый 
пошаговый контроль. 

Глава II. Человек в экономических отношениях 
Экономика и еѐ основные участники. Экономика и еѐ роль в жизни общества. Основные участники
экономики. Карманные деньги за и против. Роль карманных денег для подростка. Мастерство 
работника. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 
Производство: затраты, выручка, прибыль. Факторы производства. Новые технологии и их 
возможности. Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя. 
Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного 
обмена. Торговля и еѐ формы. Реклама в современной экономике. Деньги, их функции. Деньги. 
Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика семьи. Бюджет 
моей семьи. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 
Семейный бюджет. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

308



предоставляемые гражданам. Практикум по теме: «Человек в экономических отношениях». 
Человек в экономических отношениях 
Формируемые универсальные учебные действия 
Метапредметные:
 Познавательные  :   
- самостоятельно выделяют и формулируют цели; 
- анализируют вопросы, формулируют ответы; 
- выявляют особенности и признаки объектов; 
- приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
- устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 
- ставят и формулируют проблему урока; 
- самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 
Коммуникативные: 
- участвуют в коллективном обсуждении проблем; 
- взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 
- принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения; 
- планируют цели и способы взаимодействия; 
- обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласовывают действия с партнером. 
- проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
(задают вопросы, формулируют свои затруднения). 
Регулятивные: 
- принимают и сохраняют учебную задачу; 
- самостоятельно выделяют и формулируют цель; 
- составляют план последовательности действий; 
- прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; 
- учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем, предлагают помощь и сотрудничество 
Личностные: 
- оценивают собственную учебную деятельность; 
- выражают положительное отношение к процессу познания; 
- сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 
- проявляют интерес к новому учебному материалу; 
- выражают положительное отношение к процессу познания; 
- адекватно понимают причины успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в решении проблемных заданий 
всей группой; 
- определяют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
народов, культуры и религий. 
Планируемые результаты освоения учебной программы 
Научатся: 
- определять, как экономика служит людям; 
- почему форма хозяйствования наиболее успешно решает цели экономики; 
- определять функции экономики; 
- определять, из чего складывается мастерство работника; 
- чем определяется размер заработной платы, должна ли зарплата находиться в зависимости от 
образования работника; 
- определять, какова роль разделения труда в развитии производства; как сделать производство 
выгодным; как снизить затраты производства; 
- определять, почему люди занимаются бизнесом, какова роль предпринимательства в развитии 
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экономики, различные виды бизнеса и их взаимосвязь; 
- как сделать бизнес успешным и получить прибыль; 
- в каких формах можно организовать бизнес; 
- определять, как обмен решает задачи экономики; 
- что необходимо для выгодного обмена; 
- зачем люди и страны ведут торговлю; 
- почему торговлю считают источником богатства страны; 
- для чего нужна реклама товаров и услуг; 
- определять, что такое ресурсы семьи, каковы важнейшие из них; 
- определять из чего складываются доходы семьи; 
- определять основные понятия, решать проблемные задания, выполнять творческие задания. 
Получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск социальной информации; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- выстраивать логическую цепочку рассуждений; 
- самостоятельно находить способы решения проблем; 
- сохранять мотивацию к учебе; 
- ориентироваться в нравственном содержании поступков; 
- задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия; 
- ориентироваться на различные способы решения поставленной задачи. 

Глава III. Человек и природа 
Человек часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 
человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять природу — значит охранять 
жизнь. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. Главные 
Правила экологической морали. Закон на страже природы. Законы Российской Федерации, 
направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной 
деятельности. Практикум по теме: «Человек и природа». Человек и природа 

Формируемые универсальные учебные действия 
Метапредметные:
Познавательные: 
- самостоятельное выделение и формулирование цели; 
- осознанное речевое высказывание в устной форме; 
- используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
познавательных задач. 
- используют общие приѐмы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: 
- адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач; 
- аргументируют свою позицию и координируют еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 
- участвуют в коллективном обсуждении проблем; 
- проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 
Регулятивные: 
- принимают и сохраняют учебную задачу; 
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- планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 
том числе во внутреннем плане, оценивают правильность выполнения действия; 
- прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала. 
Личностные: 
- определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному процессу: понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
- проявляют интерес к новому учебному материалу; 
- выражают положительное отношение к процессу познания; 
- проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 
Планируемые результаты освоения учебной программы 
Научатся: 
- определять, что мы называем экологической моралью; 
- характеризовать взаимодействие человека на природу; 
- определять, какие законы стоят на страже охраны природы; 
- определять основные понятия, решать проблемные задания, выполнять творческие задания. 
Получат возможность научиться: 
- выбирать критерии для сравнения; 
- строить логические цепочки для рассуждений; 
- принимать другое мнение и позицию, договариваться, приходить к общему решению; 
- высказывать собственное мнение, суждения. 

IV. Повторение 
Каждый раздел программы 7 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на
которых ученики выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 
коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенный материал: 
- извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 
источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 
- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 
сопоставления фактов и их интерпретаций; 
- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 
экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 
экономической рациональности; 
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 
ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 
- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 
реальной жизни; 
- совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, 
микрорайоне, населенном пункте.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 7 КЛАСС
 (34 часа, 1 час в неделю).

Тема урока Количество часов
Глава I. Регулирование поведения людей 
в обществе

15 

Глава II. Человек в экономических 12 
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отношениях
Глава III. Человек и природа 7 
ИТОГО 34

Рабочая программа по  обществознанию для 8 класса составлена на основе 
образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, программой формирования 
УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 8  классах по УМК Боголюбов Л.
Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванов Л. Ф. Обществознание 8. – М.: 
Просвещение, 2016. 
Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение обществознания в 8 классе 
отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 
являются:

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2.Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;
3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  
традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 
поколениями.

Метапредметные результаты:
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив;

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам;

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно – следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов;
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа;
- 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;

- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
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- 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;

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения.

Предметными результатами содержания программы по обществознанию являются:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 
защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 
основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам;

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин.

А также:
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; 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 общественным явлениям с позиций одобряемх в современном 
российском обществе социальных ценностей;

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;

6. 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;

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность;

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими способами познания;
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
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12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности;

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации;

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 
позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать 
факты, аргументы, оценочные суждения;

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении;
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 
отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Человек. Деятельность человека
Ученик научится:

 использовать  знания  о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для
характеристики его природы;

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,  особенности
подросткового возраста;

 в  модельных и  реальных ситуациях  выделять  сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

 характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы
потребностей человека;

 приводить  примеры  основных  видов  деятельности  человека;  выполнять
несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

 различными  способами  разрешения  межличностных  конфликтов;  выражать
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Ученик получит возможность научиться:

1. выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,
связанных с деятельностью человека;

2. оценивать  роль  деятельности  в  жизни  человека  и  общества;  оценивать
последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать

3. опасность  удовлетворения  мнимых  потребностей,  угрожающих  здоровью;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике

4. межличностных  конфликтов;  моделировать  возможные  последствия
позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы.

Общество
Ученик научится:
 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы и  общества,  раскрывать

роль природы;
 жизни человека; распознавать на основе приведенных данных основные типы

обществ;
 характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и

процессы общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,

раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях
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и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество

и личность;
конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Ученик получит возможность научиться:
1. наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных

сферах общественной жизни;
2. выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и

характеризовать  основные направления  общественного  развития;  осознанно  содействовать
защите природы. 

Социальные нормы
Ученик научится:
 раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной  жизни  и

поведения человека;
 различать отдельные виды социальных норм; характеризовать основные нормы

морали;
 критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера,

полученную  из  разнообразных источников,  систематизировать,  анализировать  полученные
данные;  применять  полученную информацию для  определения  собственной  позиции,  для
соотнесения своего поведения

 поступков других людей с нравственными ценностями; раскрывать сущность
патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления

 этих  качеств  из  истории  и  жизни  современного  общества;  характеризовать
специфику норм права;

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
раскрывать сущность процесса социализации личности; объяснять причины отклоняющегося
поведения;

 описывать  негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.

Ученик получит возможность научиться:

1. использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания
влияния моральных устоев на развитие общества и человека;

2. оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Ученик научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое

мнение о явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры; объяснять причины возрастания роли

науки в современном мире;
 оценивать роль образования в современном обществе; различать уровни общего

образования в России;
 находить  и  извлекать  социальную информацию о  достижениях  и  проблемах

развития культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать  духовные  ценности  российского  народа  и  выражать  собственное

отношение к ним;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
 профессиональной  деятельности;  раскрывать  роль  религии  в  современном

обществе;
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

Ученик получит возможность научиться:
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1. описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;  характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в
современных условиях;

2. критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера
Ученик научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать

основные социальные общности и группы;
 объяснять  взаимодействие  социальных  общностей  и  групп;  характеризовать

ведущие направления социальной политики Российского государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  приводить

примеры  предписанных  и  достигаемых  статусов;  описывать  основные  социальные  роли
подростка;

 конкретизировать  примерами  процесс  социальной  мобильности;
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

 объяснять  причины  межнациональных  конфликтов  и  основные  пути  их
разрешения; характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи
в обществе; раскрывать основные роли членов семьи;

 характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Ученик получит возможность научиться:

1. раскрывать  понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость»  с  позиций
историзма;  выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным  проблемам
молодежи;

2. выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение
к различным способам разрешения семейных конфликтов;

3. формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый
образ  жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями
безопасности жизнедеятельности;

4. использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
семейных конфликтов;

5. находить  и  извлекать  социальную информацию о  государственной семейной
политике из адаптированных источников различного типа.

Экономика
Ученик научится:
 объяснять  проблему  ограниченности  экономических  ресурсов;  различать

основных  участников  экономической  деятельности:  производителей  и  потребителей,
предпринимателей  и  наемных работников;  раскрывать  рациональное  поведение  субъектов
экономической деятельности;

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; характеризовать
основные экономические системы, экономические явления и процессы,

 сравнивать  их;  анализировать  и  систематизировать  полученные  данные  об
экономических  системах;  характеризовать  механизм рыночного  регулирования  экономики;
анализировать действие

 рыночных законов, выявлять роль конкуренции; объяснять роль государства в
регулировании рыночной экономики; анализировать
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 структуру бюджета государства; называть и конкретизировать примерами виды
налогов;

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; раскрывать социально-
экономическую роль и функции предпринимательства;

 анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из
адаптированных  источников  различного  типа;  анализировать  несложные  статистические
данные, отражающие экономические явления и процессы;

 формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся
отдельных  вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на  экономические  знания  и
личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской
деятельности;

 раскрывать  рациональное  поведение  субъектов  экономической  деятельности;
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;

 использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников
экономической деятельности;

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

 Ученик получит возможность научиться:
1. анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую

информацию, получаемую из неадаптированных источников;
2. выполнять  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с

описанием состояния российской экономики;
3. анализировать  и  оценивать  с  позиций  экономических  знаний  сложившиеся

практики и модели поведения потребителя;
4. решать с  опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
5. грамотно  применять  полученные  знания  для  определения  экономически

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
6. сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 8 КЛАСС
Введение (1 час) Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности 

и поведения человека. Гуманный человек и гуманное общество.
Тема 1. Личность и общество (4 часа)
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, 
труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребности 
человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и 
учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и 
интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных 
областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей. 
Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития 
способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные
особенности человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, 
воспитание и самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, 
«золотое правило нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. 
Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к 
национальной и мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. 
Духовность и бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление 
человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и 
смерть. Смысл жизни.

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов)
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных
отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 
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индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 
межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, 
себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие
чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость 
бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные 
роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник 
счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, 
деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры 
общения и поведения. Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы 
межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема 
самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть?

Тема 3. Экономика (15 часов)
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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 производ-
ства. 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 социальнойподдержки 
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 (6 часов)
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 
дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в 
малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. 
Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 
индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 
межличностные отношения.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 8 КЛАСС
 (34 часа, 1 час в неделю).

Тема урока Количество часов
Глава I. Личность и общество 6
Глава II. Сфера духовной культуры 8
Глава III. Социальная сфера 5
Глава IV. Экономика 14
Итоговое повторение курса. 1
ИТОГО 34

Рабочая программа по курсу составлена на основе образовательной программы 
основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, программой формирования УУД. 

Курс обществознания ориентирован на учащихся 9 классов общеобразовательных 
учреждений «Обществознание» под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой М 
«Просвещение» 2017 г.

Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение обществознания в 9
классе отводится 33 часа из расчета 1 час в неделю.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА

Предполагается,  что  результатом  изучения  обществознания  в  9  классе  является
развитие  у  учащихся  широкого  круга  компетентностей  –  социально-адаптивной
(гражданственной),  когнитивной  (познавательной),  информационно-технологической,
коммуникативной.

Личностные результаты  :  
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- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни;

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями.

Предметные результаты:
Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  содержания

программы по обществознанию являются в сфере: 
познавательной 
1)  относительно  целостное  представление  об  обществе  и  о  человеке,  о  сферах  и

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2)  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; 

3)  знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного
выполнения  старшими  подростками  основных  социальных  ролей  в  пределах  своей
дееспособности; 

4)  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 
1) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
2) 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;

3) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности; 

трудовой
1) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
2) понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической 
1)  понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с

другими способами познания; 
2) понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
1) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с

другими видами деятельности; 
2) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение

использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки
необходимой социальной информации; 
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3) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно  воспринимать  соответствующую  информацию;  умение  различать  факты,
аргументы, оценочные суждения; 

4) понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
5)  умение взаимодействовать  в  ходе выполнения групповой работы,  вести диалог,

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
6) знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Метапредметные результаты:
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);
- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив;

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.);

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

-  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на:

использование элементов причинно-следственного анализа;
исследование несложных реальных связей и зависимостей;
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа;
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;
объяснение изученных положений на конкретных примерах;
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;
-  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,

формулирование своей точки зрения.
Выпускник 9 класса научится:
- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни;
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
- называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан,

гарантированные Конституцией РФ;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
- характеризовать конституционные обязанности гражданина;
- характеризовать систему российского законодательства;
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- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
- характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд;
- объяснять роль трудового договора;
- разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых

отношениях;
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
- анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,

семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

- исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  защитой  прав  и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;
применять  полученную  информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

-
Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;

- соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать
обоснованные выводы;

- аргументированно  обосновывать  влияние  происходящих  в  обществе  изменений  на
положение России в мире;

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ;

- на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в  предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;

- осознанно содействовать защите правопорядка в  обществе правовыми способами и
средствами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 9 КЛАСС
Введение – 1 час

Глава I. Политика - 10 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 
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партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе.

Глава II. Право - 22 часа.
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.
Итоговое повторение 2 часа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Разделы, темы Количество часов
Вводный урок 1 
Глава I. Политика. 12

Глава 2. Право. 20 
ИТОГО 33

Аннотация к рабочей программе географии 5-9 классы
5  класс по УМК География. Начальный курс, 5кл.: А.А. Летягин

Рабочая программа по  географии для 5 класса составлена на основе образовательной программы
основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа  ориентирована  на
работу  в  5   классах  по  УМК  География.  Начальный  курс:  5  кл.:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений/ А. А. Летягин : Вента-Граф, 2020г. (Российский учебник)
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Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение географии в 5 классе отводится 34
часа из расчета 1 часов в неделю.
Планируемые результаты освоения географии:

Источники географической информации Ученик 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;
• находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе  инструментальных)
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;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации
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.
давать характеристику рельефа своей местности;
описывать погоду своей местности;
• проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,  атмосферного
давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной  высоты,  направления  и
скорости течения водных потоков;
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных  свойств  и  проводить  их
простейшую классификацию.
Ученик 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.
Природа Земли и человек Ученик 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  взаимосвязи  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в  разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Ученик  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,  иллюстрирующие  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 СМИ;
• создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  явлениях  на  основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;
• моделировать географические объекты и явления;
• подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  путешественниках,  о  современных
исследованиях Земли;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья
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и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• составлять  описание  природного  комплекса  выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях
событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты изучения географии начальный курс:

-формирование  всестороннее   образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей
системой  современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-
нравственных, культурных, гуманистических, этических принципов и норм;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Формирование познавательной и
информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными
пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных
технологий;
- толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции;  к  истории,  культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
-освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами
социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, формирование коммуникативной
компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской творческой
и других видах деятельности;
-формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  усвоение  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни  и  здоровью людей;  формирование  основ  экологического  сознания  на  основе  признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к
окружающей среде.

Метапредметные      результаты:  
-  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации  учебной
деятельности и поиска средств ее осуществления;
-  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;
-  формирование  умений  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезу  и  обосновывать  ее,  давать
определения  понятиям,  классифицировать,  структурировать  материал,  строить  логическое
рассуждение,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  аргументировать  собственную
позицию,  формулировать  выводы,  делать  умозаключения,  выполнять  познавательные  и
практические задания, в том числе и проектные;
-  формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности,  умения
самостоятельно  оценивать  свои  действия  и  действия  одноклассников,  аргументировано
обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои
возможности достижения цели определенной сложности;
-  умение  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с
учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие
способы работы;
-  формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования  технических  средств  ИКТ  как  инструментальной  основы  развития
коммуникативных  и  познавательных  УУД;  формирование  умений  рационально  использовать
широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий;
-  умение  извлекать  информацию  из  различных  источников;  умение  свободно  пользоваться
справочной  литературой,  в  том  числе  и  на  электронных  носителях,  соблюдать  нормы
информационной изобретательности, этики;
-  умение  на  практике  пользоваться  основными  логическими  приемами,  методами  наблюдения,
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования;
-  умение  работать  в  группе  –  эффективно  сотрудничать  и  взаимодействовать  на  основе
координации  различных  позиций  при  выработки  общего  решения  в  совместной  деятельности;
слушать  партнера,  формулировать  и  аргументировать  свое  мнение,   корректно  отстаивать  свое
мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов
и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
-  умение  организовывать  свою  жизнь  в  соответствии  с  представлениями  о  ЗОЖ,  правах  и
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обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия.
Предметные результаты изучения темы «Введение.    Географическое изучение Земли  

Развитие географических знаний о Земле»:
- знать и объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас. Использовать
понятия географический объект, компас для решения учебных задач по наблюдению и построению
моделей  географических  объектов,  по  визированию  и  определению  направлений  на  стороны
горизонта.
-приводить  примеры  географических  объектов  своей  местности,  результатов  выдающихся
географических открытий и путешествий.

Предметные результаты изучения раздела «Изображение земной поверхности»:
-отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над горизонтом,
для объяснения происхождения географических названий;
-оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам;
-  применять  изображения  Земли  из  космоса  для  определения  географических  объектов  и  их
состояний.

Предметные результаты изучения раздела «Земля - планета Солнечной системы»:
-знать и объяснять существенные признаки понятий: глобус, земная ось, географический полюс,
экватор;
-использовать понятия глобус, земная ось, географический полюс, экватор для решения учебных
задач по изучению географических следствий вращения Земли вокруг своей оси и движения Земли
по околосолнечной орбите;
-устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной орбите
и природными сезонами, временами года;
-приводить примеры планет земной группы;
-понимать причины фенологических явлений;
-использовать приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений.
Предметные результаты изучения темы «Литосфера»:
-знать  и  объяснять  существенные  признаки  понятий:  литосфера,  земная  кора,  рельеф,  горы,
равнины;
-использовать понятия литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины для решения учебных задач
по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности относительных
высот точек земной поверхности;
-устанавливать  взаимосвязи  между  формами  рельефа  земной  поверхности  и  внешними,
внутренними географическими процессами;
-приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий
в литосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях;
-отбирать источники географической информации для составления описаний форм рельефа, для
объяснения происхождения географических названий гор и равнин;
-выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, землетрясений, минералов и
горных пород.
-составлять описание гор и равнин, их географического положения;
-использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  чтения  физических  карт,  для  оценки
интенсивности землетрясений;
-проводить  самостоятельный  поиск  географической  информации  о  своей  местности  из  разных
источников.
Содержание учебной программы
РАЗДЕЛ I. География одна из наук о планете Земля – (10часов)
Введение.  Практическое значение географии на разных этапах развития человечества.  Задачи и
методы географической науки.
Тема: Развитие географических знаний о Земле –(8 часов)
География  в  древности:  Древняя  Индия,  Древний  Египет,  Древний  Восток,  Древняя  Греция.
Учёные античного мира – Аристотель, Эратосфен, Птолимей. Экспедиции
Т.  Хейердала  как  модель  путешествий  в  древности.  География  в  эпоху  Средневековья: 
путешествия  и  открытия  португальцев,  русских  землепроходцев.  Путешествия  Марко  Поло  и
Афанасия  Никитина.  Эпоха  Великих  географических  открытий.  Открытие  Нового  света  –
экспедиция Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. Значение Великих
географических открытий. Географические открытия 17-19 века. Поиски Южной Земли – открытие
Австралии.  Первая  русская  кругосветная  экспедиция  И.Ф.  Крузенштерна  и  Ю.Ф.Лисянского.
Русская экспедиция  Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева – открытие Антарктиды.
Современные географические исследования.  Исследования полярных областей Земли.  Изучение
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Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования Новейшего времени.
Актуальные проблемы развития человечества и России, решение которых невозможно без участия
географов.
Практические работы:

1. «Обозначение  на  контурной  карте  маршрутов  путешествий,  географических  объектов,
открытых в разные периоды».

2. «Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и
мореплавателей на карте мира».

РАЗДЕЛ II. Изображение земной поверхности (12 ч).

Изображения земной поверхности. Различные способы изображения местности. Дистанционный
метод изучения Земли. Ориентирование на местности. Ориентиры и ориентирование на местности
с  помощью  компаса.  Определение  расстояний  на  местности  различными  способами.
Топографический  план  и  топографическая  карта. Масштаб  топографического  плана  и  карты.
Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака. Как составляют топографические
планы  и  карты. Инструментальная  и  глазомерная,  полярная  и  маршрутная  съёмка
местности. Изображение рельефа на топографических планах и картах. Абсолютная высота точек
земной  поверхности.  Способы  показа  рельефа  на  топографических  картах.  Горизонтали  и
бергштрихи.  Чтение  карты  Большого  Соловецкого  острова. Виды  планов  и  их
использование. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и исторические,
автомобильные  и  транспортные  планы).Глобус  и  географическая  карта  —  модели  земной
поверхности.  Глобус  —  модель  Земли. Метод  моделирования  в  географии.  Глобус.  Масштаб
и градусная сеть глобуса. Географические координаты. Географическая широта и географическая
долгота,  их  обозначения  на  глобусе. Определение  расстояний  и  высот  по  глобусу. Примеры
способов  определения  расстояний  по  глобусу.  Ориентирование  глобуса.  Способы  изображения
рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. Географическая карта. Способы
перехода  от  сферической  поверхности  глобуса  к  плоскости  географической  карты.
Картографические  проекции.  Географические  карты.  Масштаб  географической  карты.  Линии
градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами. Географические карты и
навигация  в  жизни  человека. Условные  знаки  мелкомасштабных  географических  карт.
Разнообразие  географических  карт  и  их  использование  людьми  разных  профессий.
Географический атлас. Система космической навигации.
Практические работы:

3. «Проведение полярной съёмки и составление плана местности»
4. «Определение направлений и расстояний на карте».
5. «Определение географических координат точек на глобусе и картах»

РАЗДЕЛ III.  Земля - планета Солнечной системы. (4 часа)

Возникновение  Земли и  её  геологическая  история.  Форма,  размеры,  движение  Земли.  Влияние
космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы.
Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг
своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний
Практические работы:

6. «Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и
полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний».

7. «Выявление  закономерностей  изменения  продолжительности  дня  и  высоты Солнца  над
горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности».

РАЗДЕЛ V. Литосфера – каменная оболочка Земли – (8  часов)
Внутреннее  строение  Земли.  Земная  кора  и  литосфера.  Состав  земной  коры,  её  строение  под
материками  и  океанами.  Литосферные  плиты,  их  движение  и  взаимодействие.  Медленные
движения  земной  коры.  Вулканы  земли  и  землетрясения.  Условия  жизни  людей  в  районах
распространения  землетрясений  и  вулканизма,  обеспечение  безопасности  населения.  Вещества
земной коры. Минералы и горные породы.  Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность
земной  поверхности  следствие  взаимодействия  внутренних  сил  Земли  и  внешних  процессов.
Основные  формы  рельефа  суши  и  дна  Мирового  океана.  Различия  гор  и  равнин  по  высоте.
Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. Опасные природные явления, их
предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие
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хозяйственной  деятельности  на  литосферу.  Преобразование  рельефа,  антропогенные  формы
рельефа.
Практические работы:

8. «Сравнение свойств горных пород».
9. «Описываем горы по карте».
10.  «Описываем горы по карте».
Перечень географических объектов (номенклатура)

Тема «Литосфера»
Равнины:  Амазонская  низменность,  Восточно-Европейская,  Западно-Сибирская,  Великая
Китайская, Великие равнины (Северная Америка).
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.
Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ,
Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас.
Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи, Этна.
Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, горы
Кордильеры.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 КЛАСС
Разделы, темы Кол-во часов и пр. р.

РАЗДЕЛ I. География одна из наук о планете Земля (2ч).
Введение

-

ТЕМА РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ (8 ч). 2

РАЗДЕЛ II.  Изображение земной поверхности (12 ч).
3

РАЗДЕЛ III.  Земля - планета Солнечной системы. (3 ч).
2

РАЗДЕЛ V. Литосфера – каменная оболочка Земли – (9ч). 3
ИТОГО: 34

5  класс по УМК География. Землеведение. 5-6 кл.: О.А. Климанова, В.В.Климанов, Э.В. Ким
Рабочая программа по  географии для 5 класса составлена на основе образовательной программы
основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа  ориентирована  на
работу  в  5   классах  по  УМК  География.  Землеведение.  5-6  кл.:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений/ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.:
Дрофа, 2019.
Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение географии в 5 классе отводится 34
часа из расчета 1 часов в неделю.
Планируемые результаты освоения географии:
Ученик научится:
-  использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации 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 описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных
источников географической информации;
- представлять в  различных формах  географическую информацию необходимую для  решения
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учебных и практико-ориентированных задач.
Ученик 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.
- 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 человек  и  компонентов природы в  разных
географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.
- 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

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные:
Учащийся должен обладать:
Ответственным отношением к учебе;
Опытом участия в социально значимом труде
Осознанным,  уважительным  и  доброжелательным  отношением  к  другому  человеку,  его

мнению;
Коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
Основами экологической культуры.
Метапредметные:
Учащийся должен уметь:
Ставить учебную задачу под руководством учителя;
Планировать свою деятельность под руководством учителя;
Работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
Работать в соответствии с предложенным планом;
Выделять главное, существенные признаки понятий;
Участвовать в совместной деятельности;
Высказывать суждения, подтверждая их фактами;
Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
Составлять описания объектов;
Составлять простой план;
Работать с текстом и нетекстовыми компонентами;

Оценивать работу одноклассников
Предметные:

Обучающийся научится:
-  объяснять  значение  понятий:  «Солнечная  система»,  «планета»,  «глобус»,  «градусная  сеть»,
«параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»;
- приводить примеры географических следствий движения Земли;
- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу;
-  называть  (показывать)  элементы  градусной  сети,  географические  полюса,  объяснять  их
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особенности.
- объяснять значение понятий: «путь изваряг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый Свет»,
«Новый Свет», «поморы»;
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и
карте;
- читать план местности и карту;
- производить простейшую съемку местности;
- работать с компасом, картой;
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
-  называть  основные  способы  изучения  Земли  в  прошлом  и  в  настоящее  время  и  наиболее
выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;
- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.
- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф»,
«горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы»,
«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды»,
«ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология»,
«синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»;
- называть и показывать по карте основные географические объекты;
- обозначать на контурной карте географические объекты;
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана;
- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана;
-  измерять  (определять)  температуру  воздуха,  атмосферное  давление,  направление  ветра,
облачность,  амплитуду  температур,  среднюю  температуру  воздуха  за  сутки,  месяц  с
использованием различных источников информации;
- описывать погоду своей местности;
- вести простейшие наблюдения элементов погоды;
- вести полевой дневник.
Обучающийся получит возможность научится:

-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.

-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  умениями  и
знаниями по теме.

Метапредметные результаты обучения
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Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
составлять описания объектов;
составлять простой план;
работать с текстом и нетекстовыми компонентами;.
выявлять причинно-следственные связи;
Обучающийся получит возможность научится:
высказывать суждения, подтверждая их фактами;
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
ставить учебную задачу под руководством учителя;
планировать свою деятельность под руководством учителя;
работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
работать в соответствии с предложенным планом;
Обучающийся получит возможность научится:
выделять главное, существенные признаки понятий;
участвовать в совместной деятельности;
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
- оценивать работу одноклассников
- добывать недостающую информацию с помощью вопросов.
Обучающийся получит возможность научится:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие;

Личностные   результаты.
У обучающегося будет сформировано:
-  овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины

мира:
-  осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);
Обучающийся получит возможность для формирования:
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и

рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Содержание темы:

Раздел I. Как устроен наш мир. Тема 1. Земля во Вселенной
Планируемые результаты.
Предметные
Научатся:
Анализировать иллюстративно-справочный материал и сравнивать планеты Солнечной системы по
разным параметрам.
Составлять «космический адрес» планеты Земля.
Составлять и анализировать схему «Географические следствия размеров и формы Земли»
Наблюдать  действующую модель  (теллурий)  движений  Земли  и  описывать  особенности  Земли
вокруг своей оси.
Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения Земли вокруг своей оси.
Решать  познавательные  и  практические  задачи  на  определение  разницы  во  времени  часовых
поясов.
Сопоставлять и анализировать схему «Географические следствия вращения Земли вокруг своей
оси».
Наблюдать действующую модель (теллурий) движений Земли и описывать особенности движения
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Земли по орбите.
Анализировать схему орбитального движения Земли.
Объяснять смену времён года.
Показывать на схемах и картах тропики, полярные круги.
Составлять  описания  происшествий  на  Земле,  обусловленных  космическими  объектами  и
явлениями.
Находить дополнительные сведения о процессах и явлениях, вызванных воздействием ближнего
космоса  на  Землю,  о  проблемах,  с  которыми  может  столкнуться  человечество  при  освоении
космического пространства.
Метапредметные
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
учёбе и познавательной деятельности;
самостоятельно  планировать  пути  достижения  своих  целей;  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои действия с
целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно ;
создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  устанавливать  причинно-
следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.  Преобразовывать информацию из одного вида в
другой (схему в текст).  Определять  возможные источники необходимых сведений,  производить
поиск их самостоятельно
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая позицию
другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
Личностные
Будут сформированы:
патриотизм, уважение к  Отечеству;
чувство ответственности и долга перед Родиной;
ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
личностные представления о целостности природы Земли;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
правила поведения  социальной жизни в группах и сообществах,   формирование нравственных
чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;
коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе   образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой   деятельности;
осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения;
основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к природе.
Тема 2. Облик Земли
Планируемые результаты.
Предметные
Анализировать атлас и различать его карты по охвату территории и тематике.
Показывать на картах и планах местности выпуклые и вогнутые формы рельефа.
Распознавать высоты (глубины) на физических картах с помощью шкалы высот и глубин.
Показывать на физических картах глубокие морские впадины, равнины суши, горы и их вершины.
Подписывать на к\к самые высокие точки материков с обозначением их высоты и самую глубокую
впадину Мирового океана с обозначением её глубины.
Решать практические задачи по определению абсолютной и относительной высоты, превышения
точек относительно друг друга.
Читать карты различных видов на основе легенды.
Определять зависимость подробности карты от её масштаба.
Сопоставлять карты различного содержания.
Находить на них географические объекты.
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Сравнивать глобус и карту полушарий для выявления искажений в изображении объектов.
Сравнивать глобус и карты для выявления особенностей изображения параллелей и меридианов.
Показывать  на  глобусе  и  карте  экватор,  параллели,  меридианы,  начальный  меридиан,
географические полюсы.
Определять по картам стороны горизонта и направление движения.
Объяснять назначение сетки параллелей и меридианов.
Определять расстояния с помощью градусной сетки.
Смогут  работать  с  простейшими приборами ГИС,  находить  своё  местоположение,  выстраивать
маршрут на основе картографических ресурсов Интернета
Метапредметные
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
учёбе и познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения своих целей;
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;
сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно
определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи.  Создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные
источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль.
Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи  мнение  (точку  зрения),  доказательство
(аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
Личностные
Будут сформированы:
патриотизм, уважение к  Отечеству;
чувство ответственности и долга перед Родиной;
ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
личностные представления о целостности природы Земли;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
правила поведения  социальной жизни в группах и сообществах,   формирование нравственных
чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;
коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе   образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой   деятельности;
осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения;
основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к природе
Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности
Тема 3. Изображение Земли
Планируемые результаты.
Предметные
Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и фотографиями одной местности.
Находить  на  аэрофотоснимках  легко  распознаваемые  и  нераспознаваемые  географические
объекты.
Анализировать атлас и различать его карты по охвату территории и тематике.
Показывать на картах и планах местности выпуклые и вогнутые формы рельефа.
Смогут  работать  с  простейшими приборами ГИС,  находить  своё  местоположение,  выстраивать
маршрут на основе картографических ресурсов Интернета
Метапредметные
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
учёбе и познавательной деятельности;
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самостоятельно планировать пути достижения своих целей;
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои действия с
целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно
определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи.  Создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и
символы,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач.  Преобразовывать
информацию  из  одного  вида  в  другой  (схему  в  текст).  Определять  возможные  источники
необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая позицию
другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
Личностные
Будут сформированы:
патриотизм, уважение к  Отечеству;   чувство ответственности и долга перед Родиной;
ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
личностные  представления  о  целостности  природы  Земли;  осознание  значимости  и  общности
глобальных проблем человечества;
правила поведения  социальной жизни в группах и сообществах,   формирование нравственных
чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;
коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе   образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой   деятельности;
осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения;
основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей  среде;  эмоционально-
ценностного отношения к природе.
Тема 4. История открытия и освоения Земли
Планируемые результаты.
Предметные
Научатся:
Показывать по картам территории древних государств Востока, Европы
Находить информацию (в Интернете и других источниках) о накопленных географических знаниях
в древних государствах Востока,  в Древней Греции и Древнем Риме.
Прослеживать  по картам  маршруты путешествий арабских  мореходов,  А.  Никитина,  викингов,
Марко Поло.
Наносить маршруты путешественников на контурную карту.
Находить информацию (в  Интернете  и  других источниках)  и  обсуждать  значение  открытий А.
Никитина, путешествий Марко Поло и его книги.
Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий Х. Колумба.
Приобретать  навыки  подбора,  интерпретации  и  представления  информации  о  последствиях
открытия Америки для её народов.
Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий в разных районах Мирового океана
и на континентах.
Наносить маршруты путешествий на контурную карту.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) о путешествиях и путешественниках
эпохи Великих географических открытий.
Обсуждать значение открытия Нового Света и всей эпохи Великих географических открытий.
Прослеживать по картам маршруты путешествий Дж. Кука, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева,
И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского.
Наносить маршруты путешествий на контурную карту.
Находить  информацию  (в  Интернете  и  других  источниках)  и  обсуждать  значение  первого
российского кругосветного путешествия.
Находить  на  иллюстрациях  (среди  электронных  моделей)  и  описывать  способы  современных
географических исследований и применяемые приборы и инструменты
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Метапредметные
Научатся:
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
учёбе и познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения своих целей;
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных
задач;выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои действия
с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно ;
определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи.  Создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и
символы,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач.  Преобразовывать
информацию  из  одного  вида  в  другой  (схему  в  текст).  Определять  возможные  источники
необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая позицию
другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
Личностные
Сформируются:
патриотизм, уважение к  Отечеству;   чувство ответственности и долга перед Родиной;
ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
личностные  представления  о  целостности  природы  Земли;  осознание  значимости  и  общности
глобальных проблем человечества;
правила поведения  социальной жизни в группах и сообществах,   формирование нравственных
чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;
коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе   образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой   деятельности;
осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения;
основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей  среде;  эмоционально-
ценностного отношения к природе.
Раздел 3. Как устроена наша планета Тема 5. Литосфера
Планируемые результаты.
Предметные
Описывать модель строения Земли.
Выявлять особенности внутренних оболочек Земли на основе анализа иллюстраций.
Сравнивать свойства горных пород различного происхождения.
Овладевать простейшими навыками определения горных пород (в т.ч. полезных ископаемых) по их
свойствам.
Анализировать схему преобразования горных пород.
Анализировать схемы (модели) строения земной коры и литосферы.
Сравнивать океанический и континентальный типы земной коры.
Устанавливать  по  иллюстрациям  и  картам  границы  столкновения  и  расхождения  литосферных
плит.
Выявлять процессы, сопровождающие взаимодействие литосферных плит.
Выполнять практические работы по определению на картах средней и максимальной абсолютной
высоты.
Определять  по  географическим  картам  количественные  и  качественные  характеристики
крупнейших гор и равнин, особенности их географического положения.
Выявлять особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна океанов и показывать
их.
Выявлять  закономерности  в  размещении  крупных  форм  рельефа  в  зависимости  от  характера
взаимодействия литосферных плит.
Сопоставлять расположение крупных форм рельефа дна океанов с границами литосферных плит.
Выявлять  при  сопоставлении  географических  карт  закономерности  распространения
землетрясений и вулканизма.
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Устанавливать с помощью географических карт главные пояса землетрясений и вулканизма Земли.
Наносить на к\к вулканы, пояса землетрясений.
Составлять и анализировать схему, демонстрирующую соотношение внешних и формирующихся
под их воздействием форм рельефа
Сравнивать антропогенные и природные формы рельефа по размерам и внешнему виду.
Находить дополнительную информацию (в Интернете и других источниках) о влиянии оврагов на
хозяйственную деятельность, способах борьбы с их образованием.
Определять  и  объяснять  изменений  рельефа  под  воздействием  хозяйственной  деятельности
человека (на примере своей местности).
Метапредметные
Научатся:
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
учёбе и познавательной деятельности;
самостоятельно  планировать  пути  достижения  своих  целей;  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои действия с
целью и при необходимости исправлять ошибки
самостоятельно  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи.  Создавать,  применять  и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные
источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно.
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая позицию
другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций.
Личностные
Сформируются:
патриотизм, уважение к  Отечеству;   чувство ответственности и долга перед Родиной;
ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
личностные представления о целостности природы Земли;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
правила поведения  социальной жизни в группах и сообществах,   формирование нравственных
чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;
коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе   образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой   деятельности;
осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения;
основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
эмоционально-ценностного отношения к природе.
Тема 6. Гидросфера
Планируемые результаты.
Предметные
Научатся:
Изучать и описывать свойства воды;
Определять происхождение названий географических объектов;
Изучать и использовать способы запоминания названий географических объектов
Определять по карте истоки, устья, притоки рек;
Составлять описание реки по плану на основе анализа карты;
Составлять характеристику равнинной (горной) реки по плану;
Определять по карте географическое положение  и размеры крупнейших озер мира.
Метапредметные
Научатся:
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
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учёбе и познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения своих целей;
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;
сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно
определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи.  Создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные
источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль.
Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи  мнение  (точку  зрения),  доказательство
(аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций.
Личностные
Сформируются:
Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну.
Уважение к истории, культурным историческим памятникам;
Эмоциональное положительное принятие своей этнической идентичности;
Уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к
равноправному сотрудничеству:
Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения
Тема 7. Атмосфера
Планируемые результаты.
Предметные
Научатся:
Выявлять роль содержащихся в воздухе газов для природных процессов;
Выявлять особенности погоды»» Знакомиться с картами погоды;
Выявлять способы нанесения на них характеристик состояния атмосферы;
Описывать по карте погоды количественные и качественные показатели состояния атмосферы;
Измерять(определять)  температуру  воздуха,  атмосферное  давление,  направление  ветра,
облачность,  амплитуду  температур,  среднюю  температуру  воздуха  за  сутки,  месяц  с
использованием различных источников информации;
Описывать погоду своей местности;
Вести простейшие наблюдения за погодой
Метапредметные
Научатся:
Определять понятия,  создавать сообщения,  самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
Анализировать, сравнивать и обобщать факты;
Строить  логическое   рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных  связей,
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных
задач;
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст);
Производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
учёбе и познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения своих целей;
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль.
Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи  мнение  (точку  зрения),  доказательство
(аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
Личностные
Сформируются:
Ответственное отношение к учебе;
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;
Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками;
Основы экологической культуры, гражданский патриотизм, любовь к Родине;
Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения
Тема 8. Биосфера
Планируемые результаты.
Предметные
Научатся:
Работать с новыми понятиями и терминами темы 4
Называть и показывать по карте основные географические объекты;
Приводить примеры взаимосвязи всех живых организмов на Земле;
Работать на экскурсии;
Проводить наблюдения в природе, заполнять таблицу по итогам наблюдений, заполнять дневник
наблюдений, проводить гидрологические наблюдения
Метапредметные
Научатся:
Определять понятия,  создавать сообщения,  самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
Анализировать, сравнивать и обобщать факты;
Строить  логическое   рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных  связей,
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных
задач;
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст);
Производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
учёбе и познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения своих целей;
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль.
Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи  мнение  (точку  зрения),  доказательство
(аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций.
Личностные
Сформируются:
Ответственное отношение к учебе;
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;
Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками;
Основы экологической культуры, гражданский патриотизм, любовь к Родине;
Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения
Тема 9. Природа и человек
Планируемые результаты.
Предметные
Научатся:
Работать с новыми понятиями и терминами;
Называть и показывать по карте основные географические объекты;
Обозначать на контурной  карте географические объекты;
Приводить примеры загрязнения окружающей среды человеком;
Объяснять необходимость охраны природы.
Метапредметные
Научатся:
Определять понятия,  создавать сообщения,  самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
Анализировать, сравнивать и обобщать факты;
Строить  логическое   рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных  связей,
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных
задач;
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст);
Производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность
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самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
учёбе и познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения своих целей;
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль.
Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи  мнение  (точку  зрения),  доказательство
(аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
Личностные
Сформируются:
Ответственное отношение к учебе;
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;
Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками;
Основы экологической культуры, гражданский патриотизм, любовь к Родине;
Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения
Содержание программы

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч)
ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч)
Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца?
Как устроен наш мир?

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают
звезды? Сколько всего существует звезд?
Солнечная  система.  Какие  две  группы  планет  выделяют  ученые?  Стоит  ли  землянам  бояться
астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? Как
человек исследует Солнечную систему?

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется?
Как Луна влияет на Землю?

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как
связаны продолжительность светового дня и смена времен года?

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч)
Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова?
Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о форме
Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус?
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем
примечательны некоторые параллели и меридианы Земли?

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч)
ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч)
Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки

земной поверхности?
История  географической  карты.  Как  появились  и  какими  были  первые  карты?  Как

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере?
ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч)

Географические  открытия  древности.  Какие  географические  представления  были  у  древних
народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов древности?

Географические  открытия  Средневековья.  Как  дошли  до  нас  сведения  о  первых
путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока?
Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий?
Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной
шар?

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и
достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт?

Исследования  Океана  и  внутренних  частей  материков.  Как  были  открыты  северные
территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других
материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана?

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения — источники
географической информации.
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Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч)
ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч)
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что
происходит  с  горными  породами  на  поверхности  Земли?  Как  преобразуются  горные  породы,
попадая в недра Земли?

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет
рельеф для человека?

Урок-практикум.  Работа  с  коллекцией  горных  пород  и  минералов.  Как  различаются
минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы?

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит
переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне?

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч)
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему

существует круговорот воды?
Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы?

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки?
Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека
играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники?

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч)
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара?
Погода.  Что  такое  погода?  Почему  погода  такая  разная?  Что такое  метеорология  и  как

составляются прогнозы погоды?
Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С

помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды?
ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч)
Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как

связаны  все  живые  организмы?  Как  живые  организмы  изменяют  нашу  планету?  Что  такое
биосфера?

Урок-практикум.  Экскурсия  в природу.  Что  такое  экскурсия?  Что такое  фенологические
наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является
итогом экскурсии?

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч)
Воздействие  человека  на  природу  Земли.  Что  человек  берет  из  природы?  Почему  так

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо
беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы?
Перечень практических работ

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации.
Урок-практикум.  Записки  путешественников  и  литературные  произведения  —

источники географической информации.
Урок-практикум.  Работа  с  коллекцией  горных  пород  и  минералов. Как  различаются

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы?
Урок-практикум.  Знакомство  с  метеорологическими  приборами  и  наблюдение  за

погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды?
Урок-практикум. Экскурсия в природу.  Что такое экскурсия? Что такое фенологические

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является
итогом экскурсии?

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 КЛАСС
Разделы, темы Кол-во  часов  и

пр. р.
РАЗДЕЛ I. КАК УСТРОЕН НАШ МИР  (9 ч.)
ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ

5

ТЕМА 2.   ОБЛИК ЗЕМЛИ 4
РАЗДЕЛ  II.   РАЗВИТИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  ЗНАНИЙ  О  ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ  (8 ч.)

2
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ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ
ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ 6
РАЗДДЕЛ III. КАК УСТРОЕНА НАША ПЛАНЕТА (14+3 ч.)
ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА 5
ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА 3+1
ТЕМА7. АТМОСФЕРА 3+1
ТЕМА 8. БИОСФЕРА 2
ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 1+1
Резерв 3
Урок-практикум 5
ИТОГО: 34

6  класс по УМК География. Землеведение. 5-6 кл.: О.А. Климанова, В.В.
Рабочая программа по  географии для 6 класса составлена на основе образовательной программы
основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа  ориентирована  на
работу  в  6   классах  по  УМК  География.  Землеведение.  5-6  кл.:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений/ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.:
Дрофа, 2019.
Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение географии в 6 классе отводится 34
часа из расчета 1 часов в неделю.
Планируемые результаты освоения географии:
Ученик научится:
-  использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации 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 описание 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.
Ученик 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.
- 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 человек  и  компонентов природы в  разных
географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья
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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

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные:
Учащийся должен обладать:
Ответственным отношением к учебе;
Опытом участия в социально значимом труде
Осознанным,  уважительным  и  доброжелательным  отношением  к  другому  человеку,  его

мнению;
Коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
Основами экологической культуры.
Метапредметные:
Учащийся должен уметь:
Ставить учебную задачу под руководством учителя;
Планировать свою деятельность под руководством учителя;
Работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
Работать в соответствии с предложенным планом;
Выделять главное, существенные признаки понятий;
Участвовать в совместной деятельности;
Высказывать суждения, подтверждая их фактами;
Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
Составлять описания объектов;
Составлять простой план;
Работать с текстом и нетекстовыми компонентами;

Оценивать работу одноклассников
Предметные:

Обучающийся научится:
-  объяснять  значение  понятий:  «Солнечная  система»,  «планета»,  «глобус»,  «градусная  сеть»,
«параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»;
- приводить примеры географических следствий движения Земли;
- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу;
-  называть  (показывать)  элементы  градусной  сети,  географические  полюса,  объяснять  их
особенности.
- объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый Свет»,
«Новый Свет», «поморы»;
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и
карте;
- читать план местности и карту;
- производить простейшую съемку местности;
- работать с компасом, картой;
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
-  называть  основные  способы  изучения  Земли  в  прошлом  и  в  настоящее  время  и  наиболее
выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;
- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.
- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф»,
«горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы»,
«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды»,
«ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология»,
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«синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»;
- называть и показывать по карте основные географические объекты;
- обозначать на контурной карте географические объекты;
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана;
- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана;
-  измерять  (определять)  температуру  воздуха,  атмосферное  давление,  направление  ветра,
облачность,  амплитуду  температур,  среднюю  температуру  воздуха  за  сутки,  месяц  с
использованием различных источников информации;
- описывать погоду своей местности;
- вести простейшие наблюдения элементов погоды;
- вести полевой дневник.
Обучающийся получит возможность научится:

-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.

-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  умениями  и
знаниями по теме.

Метапредметные результаты обучения
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
составлять описания объектов;
составлять простой план;
работать с текстом и нетекстовыми компонентами;.
выявлять причинно-следственные связи;
Обучающийся получит возможность научится:
высказывать суждения, подтверждая их фактами;
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
ставить учебную задачу под руководством учителя;
планировать свою деятельность под руководством учителя;
работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
работать в соответствии с предложенным планом;
Обучающийся получит возможность научится:
выделять главное, существенные признаки понятий;
участвовать в совместной деятельности;
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Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
- оценивать работу одноклассников
- добывать недостающую информацию с помощью вопросов.
Обучающийся получит возможность научится:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие;

Личностные   результаты.
У обучающегося будет сформировано:
-  овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины

мира:
-  осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);
Обучающийся получит возможность для формирования:
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и

рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

Содержание программы
6 КЛАСС (1ч в неделю, всего 34 ч, из них 3 ч — резервное время)

Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч)
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные

круги?
Географические  координаты.  Для  чего  нужны  географические  координаты?  Что  такое

географическая широта и географическая долгота?
Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как определить

географические  координаты  объекта,  лежащего  на  пересечении  линий  градусной  сети?  Как
определить географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как,
зная географические координаты, найти объект на глобусе?

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч)
План местности.  Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По
каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на
планах обозначаются окружающие нас объекты?

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по
плану свое местонахождение? Как читать план местности?
Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная съемка
местности.

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны
на карте? Как различаются карты по масштабу?

Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку на
карте? Как описать местоположение объекта на карте?

Раздел VI. Природа Земли (17 ч)
ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч)
Свойства  вод  Мирового  океана.  Почему  вода  в  Мировом  океане  соленая?  Какова

температура океанской воды?
Движение  вод  в  Мировом  океане.  Как  в  Мировом  океане  образуются  волны?  Чем

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как
океанические течения влияют на природу приморских районов материков?

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч)
Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков?

Землетрясения:  причины и последствия.  Что происходит во  время  землетрясения?  Какой силы
может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение?

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли
человек использовать вулканы? Что такое гейзеры?
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ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч)
Изображение  рельефа  на  планах  местности  и  географических  картах.  Что  такое

относительная  и  абсолютная  высота?  Как  изображают  рельеф  на  плане  местности?  Как
пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности?

Горы.  Как  устроены  горные  области?  Какие  бывают  горы?  Как  горы  рождаются  и
развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах?

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода
изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер?

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч)
Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года?
Везде ли на земном шаре бывают зима и лето?

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер?
Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки?

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару
пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько
на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на климат влияет
распределение суши и моря?

Урок-практикум.  Работа  с  климатическими  картами.  Работа  с  картами  температуры
воздуха.  Работа  с  картой  «Среднегодовое  количество  осадков».  Определение  направления
господствующих ветров.

Урок-практикум.  Наблюдения  за  погодой.  Как  определить  направление  ветра?  Как
правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки?
Как определить облачность? Как определить атмосферное давление?

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА (3 ч)
Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер
течения  реки  горные  породы,  слагающие  ее  русло?  Что  происходит,  когда  река  встречается  с
морем?

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? Подземные воды. Болота. Ледники.
Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем различаются горные и
покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата?

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни (6 ч)
ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч)
Закономерности  распространения  живых  организмов  на  Земле.  От  чего  зависит

растительность?  Какие  типы  растительного  покрова  есть  на  земном  шаре?  От  каких  условий
зависит распространение животных?

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают
почвы? Почему человек должен охранять почву?

ТЕМА16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч)
Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка?
Природные  комплексы  как  части  географической  оболочки.  Из  чего  состоит

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет
на размещение природных комплексов в горах?

Природные  зоны  Земли.  Чем  различаются  природные  зоны?  Какие  природные  зоны
существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих
районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных
широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты?

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч)
Стихийные  бедствия  и  человек.  Какие  бывают  стихийные  бедствия?  Когда  стихийные

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий?
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
6 класс

Урок-практикум.  Определение  географических  координат  точки  по  глобусу. Как
определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети?
Как определить географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети?
Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе?

Урок-практикум.  Составление  плана  местности.  Полярная  съемка  местности.
Маршрутная съемка местности.
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Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку на карте?
Как описать местоположение объекта на карте?

Урок-практикум.  Работа с климатическими картами.  Работа с картами температуры
воздуха.  Работа  с  картой  «Среднегодовое  количество  осадков».  Определение  направления
господствующих ветров.

Урок-практикум.  Наблюдения  за  погодой.  Как  определить  направление  ветра?  Как
правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки?
Как определить облачность? Как определить атмосферное давление?

Перечень обязательной географической номенклатуры
5-6 класс

Тема ”План и карта”
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка.
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.
Тема ”Литосфера”
Равнины:  Амазонская  низменность,  Аравийское  плоскогорье,  Бразильское  плоскогорье,

Восточно-Европейская  (  Русская  ),  Великая  Китайская,  Великие  равнины,  Декан,  Западно-
Сибирская,  Среднерусская  возвышенность,  Среднесибирское  плоскогорье,  Прикаспийская
низменность.

Горы:  Анды,  Алтай,  Альпы,  Гималаи,  Кавказ,  Кордильеры,  Скандинавские,  Тянь-Шань,
Уральские.

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро,
Ключевская  Сопка,  Косцюшко,  Котопахи,  Кракатау,  Мак-Кинли,  Мауна-Лоа,  Орисаба,  Эльбрус,
Этна.

Острова:  Большие  Антильские,  Великобритания,  Гавайские,  Гренландия,  Исландия,
Калимантан,  Мадагаскар,  Новая  Гвинея,  Новая  Зеландия,  Огненная  Земля,  Сахалин,  Тасмания,
Японские.

Полуострова:  Аравийский,  Индокитай,  Индостан,  Калифорния,  Камчатка,  Лабрадор,
Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида.

Тема ”Гидросфера”
Моря:  Азовское,  Аравийское,  Балтийское,  Баренцево,  Восточно-  Сибирское,  Карибское,

Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское.
Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский.
Рифы: Большой Барьерный риф.
Течения: Гольфстрим,  Западных  Ветров,  Куросио,  Лабрадорское,  Перуанское,  Северо-

Тихоокеанское.
Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури,

Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы.
Озёра: Аральское  море,  Байкал,  Верхнее,  Виктория,  Каспийское  море,  Ладожское,

Танганьика, Чад, Эйр.
Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский.
Области  современного  оледенения:  Антарктида,  Гренландия,  Новая  Земля,  ледники

Аляски, Гималаев и Кордильер.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 КЛАСС

Разделы, темы Кол-во  часов  и  пр.
р.

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО  ВСЕЛЕННОЙ (3 ч.) 3
РАЗДЕЛ  V.  ПУТЕШЕСТВИЯ  И  ИХ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ (5 ч.) 5
РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17+2 ч.)
ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ 2
ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 3

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ 3+1

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 6
ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА 3+1
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РАЗДЕЛ  VII.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ОБОЛОЧКА  –  СРЕДА  ЖИЗНИ
(6+1ч.)
ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА

2

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 3
ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 1+1

Резерв 3

Урок-практикум 5

ИТОГО: 34

5  класс по УМК   Домогацких Е.М.  
Рабочая  программа  по  географии  для  5  класса  разработана  на  основе  образовательной

программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с  Засечное,   в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 5  классах по УМК Домогацких Е.М., Э.Л.Введенский,А.А. Плешаков
География 5 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений/ – М.:ООО « ТИД «Русское слово-РС»,
2015г.
Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение географии в 5 классе отводится 34
часа -1 час в неделю.
Предметные результаты:
Ученик научится:
-  использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации 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 описание 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.
Ученик 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.
- 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 человек  и  компонентов природы в  разных
географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья
и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
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-  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

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные УУД

 Понимание смысла собственной действительности;
 определять роль результатов выдающихся географических открытий;
 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к

условиям окружающей среды.
Регулятивные УУД

 Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе
изучения  нового  материала  и  технология  оценивания  образовательных  достижений  (учебных
успехов).
Познавательные УУД

 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.  Выявлять
причины и следствия простых явлений;

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания);

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  Преобразовывать

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации;
 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД

 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Содержание программы

Тема 1. Наука география (2 часа)
Содержание темы:
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный,
картографический. Космические методы. Источники географических знаний.
Учебные понятия:
география,  наука,  метод,  описательный  метод,  картографический  метод,  космический  метод,
источник географических знаний, картография.
Персоналии:
Эратосфен, Генри Стенли.
Основные образовательные идеи:
16) География  — древняя  наука,  которая  остается  актуальной и  сейчас,  поскольку она  изучает

законы взаимоотношения человека и природы.
17) География  располагает  большим  количеством  разнообразных  научно-исследовательских

методов.
Метапредметные умения:
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 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
Умение объяснять:

 специфику географии как науки;
 специфику методов географических исследований.

Умение определять:
 отличительные особенности географических методов исследования;
 рациональность использования источников географических знаний в конкретной учебной

ситуации.
Практические работы:

1. Составление схемы наук о природе.
2. Составление описания учебного кабинета географии.

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов)
Содержание темы:
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена.
Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план
местности.   Физическая  карта  мира.  Аэрофотоснимки.  Космические  снимки.  Компас.
Ориентирование на местности.
Учебные понятия:
плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус,
суточное  (осевое)  движение  Земли,  годовое  (орбитальное)  движение  Земли,  глобус,  модель,
географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок,
космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный
год, полюс, экватор.
Персоналии:
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.
Основные образовательные идеи:
18) Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени.
19) Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы.
20) Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
Умение объяснять:

 особенности формы и размеров Земли;
 свойства географической карты и плана местности;
 географические следствия вращения Земли.

Умение определять:
 отличительные особенности изображений земной поверхности;
 направления на карте и плане;
 стороны горизонта.

Практические работы:
1. Составление  сравнительной  характеристики  разных  способов  изображения  земной

поверхности.
2. Определение с помощью компаса сторон горизонта.

Тема 3. История географических открытий (13 часов)
Содержание темы:
Путешествия  первобытного  человека.  Экспедиция  Тура  Хейердала  на  «Кон-Тики».  Плавания
финикийцев  вокруг  Африки.  География  Древней  Греции.  Путешествие  Пифея.  Географические
открытия  викингов.  Путешествие  Марко  Поло.  Хождение  за  три  моря.  Жизнь  деятельность
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Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские
путешественники  и  мореплаватели  на  северо-востоке  Азии.  Русские  кругосветные  экспедиции.
Открытие Антарктиды.
Учебные понятия:  путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха
Великих  географических  открытий,  часть  света,  кругосветное  плавание,  Неизвестная  Южная
Земля, казаки, айсберг.
Персоналии:
Тур  Хейердал,  Нехо,  Геродот,  Пифей,  Эрик  Рауди  (Рыжий),  Лейв  Счастливый,  Марко  Поло,
Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама,
Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян
Элькано,  Луис  де  Торрес,  Абель  Тасман,  Джеймс  Кук,  Семён  Дежнёв,  Витус  Беринг,  Алексей
Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич
Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.
Основные образовательные идеи:
21) Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
Умение объяснять:

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
 влияние путешествий на развитие географических знаний.

Умение определять:
 причины и следствия географических путешествий и открытий;
 маршруты путешествий.

Практические работы:
1. Обозначение  на  контурной  карте  маршрутов  путешествий,  обозначение  географических

объектов.
2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте

мира».
Тема 4. Путешествие по планете Земля (9часов)
Содержание темы:
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане.
Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и
человека. Особенности природы и населения материков Земли.
Учебные понятия:
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение,
условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь,
землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция.
Основные образовательные идеи:
22) Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли.
23) Природа каждого материка уникальна.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
Умение объяснять:

 географические особенности природы и населения материков и океанов;
 особенности взаимодействия океаны и суши;
 значение Мирового океана;

Умение определять:
 специфику природы и населения материков;
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 характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга.
Практические работы:

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.
2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка.

Тема 5. Природа Земли (5 часа)
Содержание темы:
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера,
атмосфера, гидросфера и биосфера.
Учебные понятия:
природа,  объекты  природы,  литосфера,  атмосфера,  гидросфера,  биосфера,  географическая
оболочка.
Основные образовательные идеи:
24) Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов.
25) Природные  оболочки  взаимосвязаны  и  образуют  географическую  оболочку  или  природу

Земли.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
Умение объяснять:

 особенности оболочек Земли;
 специфику географической оболочки.

Умение определять:
 отличия природных объектов;
 отличия оболочек Земли.

Практические работы:
1. Организация фенологических наблюдений в природе.

Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея.
Полуострова: Аравийский, Индостан.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Гибралтарский, Магелланов.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал.
Горные  вершины,  вулканы: Джомолунгма  (Эверест),  Килиманджаро,  Ключевская  Сопка,

Эльбрус, Везувий.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория.
Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 КЛАСС

№ Тема Количество часов

Всего В т.ч. практических

работ, лабораторных работ

1. НАУКА ГЕОГРАФИЯ 2 2

2. ЗЕМЛЯ И ЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 5 2

3. ИСТОРИЯ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ОТКРЫТИЙ

13 2

4. ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО  ПЛАНЕТЕ
ЗЕМЛЯ

9 2

5. ПРИРОДА ЗЕМЛИ 5 1
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Итого: 34 17

6  класс по УМК Домогацких Е.М., Э.Л.Алексеевский, География 6 класс
Рабочая  программа  по  географии  для  6  класса  разработана  на  основе  образовательной

программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с  Засечное,   в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования, программой формирования УУД.

Данная рабочая программа ориентирована на работу в 6  классах по УМК  Домогацких Е.М.,
Э.Л.Алексеевский, География 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений/ – М.:ООО « ТИД
«Русское слово-РС», 2016г.
Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение географии в 6 классе отводится 34
часа -1 час в неделю.
Планируемые результаты освоения географии:

Личностные результаты:
 Понимание смысла собственной действительности;
 определять роль результатов выдающихся географических открытий;
 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к

условиям окружающей среды.
Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД
 Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель

учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе
изучения  нового  материала  и  технология  оценивания  образовательных  достижений  (учебных
успехов).
Познавательные УУД

 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.  Выявлять
причины и следствия простых явлений;

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания);

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  Преобразовывать

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации;
 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД
Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметные результаты:

Обучающийся научится:
-  объяснять  значение  понятий:  «Солнечная  система»,  «планета»,  «глобус»,  «градусная  сеть»,
«параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»;
- приводить примеры географических следствий движения Земли;
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- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу;
-  называть  (показывать)  элементы  градусной  сети,  географические  полюса,  объяснять  их
особенности.
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и
карте;
- читать план местности и карту;
- производить простейшую съемку местности;
- работать с компасом, картой;
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
-  называть  основные  способы  изучения  Земли  в  прошлом  и  в  настоящее  время  и  наиболее
выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;
- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.
- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф»,
«горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы»,
«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды»,
«ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология»,
«синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»;
- называть и показывать по карте основные географические объекты;
- обозначать на контурной карте географические объекты;
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана;
- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана;
-  измерять  (определять)  температуру  воздуха,  атмосферное  давление,  направление  ветра,
облачность,  амплитуду  температур,  среднюю  температуру  воздуха  за  сутки,  месяц  с
использованием различных источников информации;
- описывать погоду своей местности;
- вести простейшие наблюдения элементов погоды;
- вести полевой дневник.
Обучающийся получит возможность научится:
-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.
-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  умениями  и
знаниями по теме.
Источники географической информации
Обучающийся 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;

353



•  находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе  инструментальных)
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;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации
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.
Обучающийся 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.
Природа Земли и человек
Обучающийся 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  взаимосвязи  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в  разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Обучающийся 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,  иллюстрирующие  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 СМИ;
•  создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  явлениях  на  основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение (2 часа)

Содержание темы:
Повторение  изученного  в  5  классе.  География  как  наука. Предмет  географии.  Источники

получения географических знаний.  Развитие географических знаний человека о Земле.  Выдаю-
щиеся географические открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие морского
пути  в  Индию.  Первое  кругосветное  плавание.  Русские  кругосветки.  Открытие  Антарктиды
русскими моряками.

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое открытие.
Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. Магеллан, Эль

Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев.
Основные образовательные идеи:
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Формирование представлений о строении Солнечной системы, влиянии космоса на Землю
26) Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
 влияние путешествий на развитие географических знаний.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 причины и следствия географических путешествий и открытий;
 маршруты путешествий.
Тема 1. Земля как планета (5 часов)

Содержание темы:
Земля  и Вселенная.   Влияние космоса  на  Землю и жизнь людей.  Форма,  размеры и движения
Земли.  Суточное  вращение  вокруг  своей  оси  и  годовое  вращение  вокруг  Солнца,  их  главные
следствия.  Дни  равноденствий  и  солнцестояний.  Градусная  сеть,  система  географических
координат.  Тропики  и  полярные  круги.  Распределение  света  и  тепла  на  поверхности  Земли.
Тепловые пояса.
Учебные понятия:
Солнечная  система,  эллипсоид,  природные  циклы и  ритмы,  глобус,  экватор,  полюс,  меридиан,
параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты.
Основные образовательные идеи:

 Земля  —  часть  Солнечной  системы,  находящаяся  под  влиянием  других  ее  элементов
(Солнца, Луны)

 Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли.
 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют распределение

тепла и света на ее поверхности.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 влияние космоса на жизнь на Земле;
 географические следствия движений Земли;
 особенности распределения света и тепла по поверхности Земли.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 географические координаты;
 особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний;
 географические следствия движений Земли.

Практические работы:
1. Определение по карте географических координат различных географических объектов.
Тема 2. Географическая карта (4 часа)

Содержание темы:
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки:
значки,  качественный фон,  изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане
местности  и  топографической  карте.  Азимут.  Движение  по  азимуту.  Изображение  рельефа:
изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и
глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека.
Основные понятия:
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географическая карта,  план местности,  азимут,  масштаб,  легенда карты,  горизонтали, условные
знаки.
Основные образовательные идеи:

 Картографические  изображения  земной  поверхности  помогают  людям  «увидеть»  нашу
Землю и её части.

 План,  карта,  глобус  –  точные  модели  земной поверхности,  с  помощью которых можно
решать множество задач:

 географическая  карта  —  сложный  чертеж,  выполненный  с  соблюдение  определенных
правил.

Метапредметные умения:
 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 свойства географической карты и плана местности;
 специфику способов картографического изображения;
 отличия видов условных знаков;
 отличия видов масштаба;
 значение планов и карт в практической деятельности человека.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 существенные признаки плана, карты и глобуса;
 классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус;
 расстояния по карте;
 азимут по карте и на местности;
 абсолютную и относительную высоты;
 читать условные знаки;
 масштаб карты.

Практические работы  :  
1.Определение направлений и расстояний по карте.
2.Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.
3.Составление простейшего плана местности.

Тема 3. Литосфера (6 часов)
Содержание темы:
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя
часть  литосферы.  Материковая  и  океаническая  земная  кора.  Способы  изучения  земных  недр.
Горные  породы,  слагающие  земную  кору:  магматические,  осадочные  и  метаморфические.
Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие
поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы
рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность
Земли:  выветривание,  деятельность  текучих  вод,  деятельность  подземных  вод,   ветра,  льда,
деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной
деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.
Учебные понятия:
земное  ядро,  мантия  (нижняя,  средняя  и  верхняя),  земная  кора,  литосфера,  горные  породы
(магматические,  осадочные,  химические,  биологические,   метаморфические).  Землетрясения,
сейсмология,  эпицентр,  движения  земной  коры,  вулкан  и  его  составные  части,  полезные
ископаемые  (осадочные  и  магматические).  Рельеф,  горы,  равнины,  выветривание,  внешние  и
внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы.
Основные образовательные идеи:
27) Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на

поверхности Земли;
28) Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.
29) Рельеф  –  результат  взаимодействия  внутренних  и  внешних  сил. 

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
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 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 особенности внутреннего строения Земли;
 причины и следствия движения земной коры;
 действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа;
 особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 существенные признаки признаков понятий;
 по заданным признакам горные породы и минералы;
 отличие видов земной коры;
 виды форм рельефа;
 районы землетрясений и вулканизма.
 Практические работы  :  

1.  Определение  по  карте  географического  положения  островов,  полуостровов,  гор,  равнин,
низменностей.
2.  Определение  и  объяснение  изменений  земной  коры  под  воздействием  хозяйственной
деятельности человека (на примере своей местности).

Тема 4. Атмосфера (7 часов)
Содержание темы:
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя
часть  литосферы.  Материковая  и  океаническая  земная  кора.  Способы  изучения  земных  недр.
Горные  породы,  слагающие  земную  кору:  магматические,  осадочные  и  метаморфические.
Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие
поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы
рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность
Земли:  выветривание,  деятельность  текучих  вод,  деятельность  подземных  вод,   ветра,  льда,
деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной
деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.
Учебные понятия:
земное  ядро,  мантия  (нижняя,  средняя  и  верхняя),  земная  кора,  литосфера,  горные  породы
(магматические,  осадочные,  химические,  биологические,   метаморфические).  Землетрясения,
сейсмология,  эпицентр,  движения  земной  коры,  вулкан  и  его  составные  части,  полезные
ископаемые  (осадочные  и  магматические).  Рельеф,  горы,  равнины,  выветривание,  внешние  и
внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы.
Основные образовательные идеи:
30) Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на

поверхности Земли;
31) Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.
32) Рельеф  –  результат  взаимодействия  внутренних  и  внешних  сил. 

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 особенности внутреннего строения Земли;
 причины и следствия движения земной коры;
 действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа;
 особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах.
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обучающийся получит возможность научиться определять:
 существенные признаки признаков понятий;
 по заданным признакам горные породы и минералы;
 отличие видов земной коры;
 виды форм рельефа;
 районы землетрясений и вулканизма.

Практические работы  :  
1.  Определение  по  карте  географического  положения  островов,  полуостровов,  гор,  равнин,
низменностей.
2.  Определение  и  объяснение  изменений  земной  коры  под  воздействием  хозяйственной
деятельности человека (на примере своей местности).

Тема 5. Гидросфера (4 часа)
Содержание темы:
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные
воды  (грунтовые,  межпластовые,  артезианские),  их  происхождение,  условия  залегания  и
использования.   Реки:  горные  и  равнинные.  Речная  система,  бассейн,  водораздел.  Пороги  и
водопады.   Озера  проточные и  бессточные.  Природные льды:  многолетняя  мерзлота,   ледники
(горные и покровные).
Учебные понятия:
гидросфера,  круговорот  воды,  грунтовые,  межпластовые  и  артезианские  воды,  речная  система,
исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя
мерзлота.
Основные образовательные идеи:

18. Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в
трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без
нее существовать.

19. Необходимость рационального использования воды.
20. Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.

Метапредметные умения:
 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 закономерностей географической оболочки на примере гидросферы;
 выделение существенные признаки частей Мирового океана;
 особенности состава и строения гидросферы;
 условия залегания и использования подземных вод;
 условия образования рек, озер, природных льдов;
 характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 существенные признаки понятий;
 вид рек, озер, природных льдов;
 особенности размещения и образования объектов гидросферы.

Практические работы:
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.
2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли.

Тема 6. Биосфера (2 часа)
Содержание темы:
Царства  живой природы и их роль в  природе Земли.  Разнообразие  животного и  растительного
мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное
влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП.
Учебные понятия:
биосфера, Красная книга.
Персоналии:
Владимир Иванович Вернадский
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Основные образовательные идеи:
 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию

живых организмов.
 Биосфера  –  сложная  природная  система,  которая  оказывает  влияние  на  сами  живые

организмы, а также на другие земные оболочки.
 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли.

Метапредметные умения:
 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 закономерностей географической оболочки на примере биосферы;
 особенности приспособления организмов к среде обитания;
 роль царств природы;
 необходимость охраны органического мира.

обучающийся получит возможность научиться  определять:
 существенные признаки понятий;
 сущность экологических проблем;
 причины разнообразия растений и животных;
 характер взаимного влияния живого и неживого мира.

Практическая работа:
1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности.

Тема 7. Почва и геосфера (4 часа)
Содержание темы:
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие
о  географической  оболочке.  Территориальные  комплексы:  природные,  природно-хозяйственные.
Взаимосвязь  между  всеми  элементами  географической  оболочки:  литосферой,  атмосферой,
гидросферой и биосферой.  Закон географической зональности,  высотная поясность.  Природные
зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под
воздействием деятельности человека.
Учебные понятия:

почва,  плодородие,  природный  комплекс,  ландшафт,  природно-хозяйственный  комплекс,
геосфера, закон географической зональности.

Основные образовательные идеи:
 Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех

природных оболочек.
 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли.
 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы.

Персоналии:
Василий Васильевич Докучаев.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 закономерностей образования почвы;
 особенности строения и состава географической оболочки;
 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;
 законы развития географической оболочки;
 сущность влияния человека на географическую оболочку.
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обучающийся получит возможность научиться определять:
 существенные признаки понятий;
 условия образования почв;
 характер размещения природных зон Земли;

Практические работы:
1. Описание природных зон Земли по географическим картам.
2. Описание  изменений  природы  в  результате  хозяйственной  деятельности  человека  на

примере своей местности.
Географическая номенклатура6 класс

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия,  Мадагаскар,  Новая  Зеландия,  Новая  Гвинея,  Огненная  Земля,  Японские,
Исландия.
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.
Равнины: Восточно-Европейская  (Русская),  Западно-Сибирская,  Великая  Китайская,  Великие
равнины, Центральные равнины.
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи.
Горные  вершины,  вулканы: Джомолунгма,  Орисаба,  Килиманджаро,  Ключевская  Сопка,
Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское.
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 КЛАСС

№ Тема Количество часов

Всего В т.ч. практических

работ,

лабораторных работ

1. ВВЕДЕНИЕ 2 -

2. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА 5 1

3. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 4 3

4. ЛИТОСФЕРА 6 3

5. АТМОСФЕРА 7 2

6. ГИДРОСФЕРА 4 4

7. БИОСФЕРА 2 1

9. ПОЧВА  И  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ОБОЛОЧКА

4 3

Итого: 34 17

7  класс по УМК Домогацких Е.М., АлексеевскийН. И. География: Материки и океаны
Рабочая  программа  по  географии  для  7  класса  разработана  на  основе  образовательной

программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с  Засечное,   в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования, программой формирования УУД.

Данная рабочая программа ориентирована на работу в 7  классах по УМК  Домогацких Е.М.,
АлексеевскийН. И. География: Материки и океаны : в 2 ч. ,7 класс: учебн. для общеобразоват.
учреждений/ – М.:ООО « ТИД  «Русское слово-РС», 2015г.
Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение географии в 7 классе отводится 68
часов -2 часа в неделю.
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Планируемые результаты освоения географии:
Личностные результаты:

 Понимание смысла собственной действительности;
 определять роль результатов выдающихся географических открытий;
 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к

условиям окружающей среды.
Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД
 Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель

учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе
изучения  нового  материала  и  технология  оценивания  образовательных  достижений  (учебных
успехов).
Познавательные УУД

 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.  Выявлять
причины и следствия простых явлений;

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания);

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  Преобразовывать

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации;
 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД

 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметные результаты:
осознание роли географии в познании окружающего мира:

 объяснять роль различных источников географической информации;
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
 выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических  объектов  и

явлений;
использование географических умений:

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
 составлять  описания  различных  географических  объектов  на  основе  анализа

разнообразных источников географической информации;
 применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных

характеристик компонентов природы;
использование карт как моделей:

 определять на карте местоположение географических объектов.
Источники географической информации
Обучающийся 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;
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• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
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;

•  выявлять  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  географической
информации 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.

Обучающийся 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.
Природа Земли и человек
Обучающийся 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

Обучающийся 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, иллюстрирующие 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 СМИ;

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

Население Земли
Обучающийся научится:
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику

численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и

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

получит возможность научиться:
•  приводить  примеры,  иллюстрирующие  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.

Материки, океаны и страны
Обучающийся научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
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•  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.

Обучающийся 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.
Содержание программы
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час)
Тема 1. Литосфера - подвижная твердь(6 часов)

Содержание темы:
Материки  и  океаны.  Части  света.  Острова:  материковые,  вулканические,  коралловые.
Геологическое  время.  Эры и  периоды в истории Земли.  Ледниковый период.  Строение  земной
коры.  Материковая и океаническая земная кора.  Дрейф материков и теория литосферных плит.
Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними
формы  рельефа.  Платформы  и  равнины.  Складчатые  пояса  и  горы.  Эпохи  горообразования.
Сейсмические и вулканические  пояса планеты.
Учебные понятия:
материк,  океан,  часть света,  остров,  атолл,  геологическое время,  геологические эры и периоды,
океаническая  и  материковая  земная  кора,  тектоника,  литосферные  плиты,  дрейф  материков,
срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые
пояса, горы.
Персоналии:
Альфред Вегенер.
Основные образовательные идеи:
33) Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по историческому

— на части света.
34) Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и человек.
35) Связь  рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера  с  процессами,

происходящими в литосфере Земли.
Метапредметные умения:

 углубление  учебно-информационных  умений:  работать  с  источниками  информации,
особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию;

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные
связи, анализировать и синтезировать информацию.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 географические явления и процессы в литосфере;
 причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон землетрясений

и вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических полезных ископаемых.
обучающийся получит возможность научиться определять:

 географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  существенные
признаки  объектов  и  явлений:   литосфера,  литосферная  плита,  земная  кора,  рельеф,
сейсмический пояс;

 местоположение  географических  объектов  и  явлений  на  карте:  крупнейшие  древние
платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса.

Практические работы:
1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов

в будущем.

363



Тема 2. Атмосфера (4 часа)
Содержание темы:
Пояса Земли:  тепловые,  пояса увлажнения,  пояса атмосферного давления.  Воздушные массы и
климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта
климатических  поясов.  Климатограммы.  Климатообразующие  факторы:  широтное  положение,
рельеф,  влияние  океана,  система  господствующих  ветров,  размеры  материков.  Понятие  о
континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.
Учебные понятия:
климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, муссоны,
западный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса.
Основные образовательные идеи:
36) разнообразие климатов Земли результат действия климатообразующих факторов.
Метапредметные умения:

 углубление  учебно-информационных  умений:  работать  с  источниками  информации,
особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию;

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные
связи, анализировать и синтезировать информацию.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 географические  явления  и  процессы  в  атмосфере:  распределение  поясов  атмосферного
давления и образование постоянных ветров;

 формирование климатических поясов;
 действие климатообразующих факторов.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  существенные

признаки объектов и явлений:  атмосфера,  воздушная масса, климат,  пассат, западный
ветер, гидросфера;

 местоположение климатических поясов.
Практические работы:
1.  Определение  главных  показателей  климата  различных  регионов  планеты  по  климатической
карте мира.
2. Определение типов климата по предложенным климатограммам.
Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа)
Содержание темы:
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана.
Виды  движений  вод  Мирового  океана.  Волны  и  их  виды.  Классификации  морских  течений.
Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни.
Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты.
Особенности природы отдельных океанов Земли.
Учебные понятия:
море,  волны,  континентальный  шельф,  материковый  склон,  ложе  океана,  цунами,  ветровые  и
стоковые течения, планктон, нектон, бентос.
Основные образовательные идеи:
37) Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли.
38) Мировой океан — колыбель жизни.
Метапредметные умения:

 углубление  учебно-информационных  умений:  работать  с  источниками  информации,
особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию;

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные
связи, анализировать и синтезировать информацию.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 географические явления и процессы в гидросфере;
 формирование системы поверхностных океанических течений.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  существенные

признаки объектов и явлений:  Мировой океан, морское течение;
 местоположение крупнейших морских течений.

Практические работы:
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1. Построение  профиля  дна  океана  по  одной  из  параллелей,  обозначение  основных форм
рельефа дна океана.

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа)
Содержание темы:
Понятие  о  географической  оболочке.  Природный  комплекс  (ландшафт).  Природные  и
антропогенные  ландшафты.   Свойства  географической  оболочки:  целостность,  римичность  и
зональность.  Закон  географической  зональности.  Природные  комплексы  разных  порядков.
Природные  зоны.   Экваториальный  лес,  арктическая  пустыня,  тундра,  тайга,  смешанные  и
широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.
Учебные понятия:
природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон географической
зональности, природная зона.
Персоналии:
Василий Васильевич Докучаев.
Основные образовательные идеи:
39) Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности
40) Природные зоны и человек.
Метапредметные умения:

 углубление  учебно-информационных  умений:  работать  с  источниками  информации,
особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию;

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные
связи, анализировать и синтезировать информацию.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 явления  и  процессы  в  географической  оболочке:  целостность,  ритмичность,
географическую зональность, азональность и поясность.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  существенные

признаки объектов и явлений:  зональность, природная зона, географическая оболочка,
высотный пояс, природный комплекс;

 местоположение природных зон.
Практические работы:

 1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание
 природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности
 человека в разных природных зонах.

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов)
Содержание темы:
Возникновение  человека  и  предполагаемые  пути  его  расселения  по  материкам.  Хозяйственная
деятельность  человека  и  ее  изменение  на  разных  этапах  развития  человеческого  общества.
Присваивающее и производящее хозяйство.  Охрана природы.  Международная «Красная книга».
Особо  охраняемые  территории.  Всемирное  природное  и  культурное  наследие.  Численность
населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая
карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.
Учебные понятия:
миграция,  хозяйственная деятельность,  цивилизация,  особо охраняемые природные территории,
Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, республика.
Основные образовательные идеи:
41) С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы.
42) Особенности расовой, национальной религиозной картины мира.
43) Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса.
Метапредметные умения:

 углубление  учебно-информационных  умений:  работать  с  источниками  информации,
особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информае цию;

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные
связи, анализировать и синтезировать информацию.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 географические  особенности  населения:  размещения,  расового  состава,  национального
состава, хозяйственной деятельности.
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обучающийся получит возможность научиться определять:
 географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  существенные

признаки объектов и явлений:  человеческая раса;
 местоположение  территорий  с  самой  большой  плотностью  населения,  областей

распространения основных человеческих рас и религий.
Практическая работа:

 1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения
 разных регионов и стран мира.

Раздел 2. Материки планеты Земля (42 часа)
Тема 1. Африка (9 часов)

Содержание темы:
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние
на  природу  материка.  Африка  —  древний  материк.  Главные  черты  рельефа  и  геологического
строения:  преобладание  плоскогорий  и  Великий  Африканский  разлом.  Полезные  ископаемые:
золото,  алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк.  Величайшая пустыня мира – Сахара.
Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных
зон. Саванны. Национальные парки Африки.
Неравномерность размещения население,  его  быстрый рост.  Регионы Африки:  Арабский север,
Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки
под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.
Учебные понятия:
саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная раса.
Персоналии:
Генрих Мореплаватель,  Васко да Гама,  Давид Ливингстон,  Генри Стэнли,  Джон Спик,  Джеймс
Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев.
Основные образовательные идеи:
44) Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север –

зеркальное отражение юга.
45) Африка – материк равнин.
46) Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности.
47) Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир.
48) Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур.
49) Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки;
50) Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.
Метапредметные умения:

 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;
 географические особенности отдельных стран;
 следствия выдающихся географических открытий и путешествий.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  существенные

признаки объектов и явлений;
 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.

Практические работы:
1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной
мере и километрах.
2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.

Тема 2. Австралия (5 часов)
Содержание темы:
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк,
самый  засушливый  материк,  целиком  расположенный  в  тропиках.  Изолированность  и
уникальность  природного  мира  материка.  Население  Австралии.  Европейские  мигранты.
Неравномерность  расселения.  Особенности  человеческой  деятельности  и  изменение  природы
Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного
и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый
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природный мир островов.
Учебные понятия:
лакколит, эндемик, аборигены.
Персоналии:
Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард  Эйр, Николай Николаевич Миклухо-Маклай,
Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал.
Основные образовательные идеи:

 Самый маленький и самый засушливый материк.
 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны.
 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от

Европы
 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные.
 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы.
 Океания — особый островной мир.

Метапредметные умения:
 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;
 географические особенности отдельных стран;
 следствия выдающихся географических открытий и путешествий.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  существенные

признаки объектов и явлений;
 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.

Практическая работа:
1.  Сравнение  географического  положения  Африки  и  Австралии,  определение  черт  сходства  и
различия основных компонентов природы материков.

Тема 3. Антарктида (2 часа)
Содержание темы:
Особенности географического положения.  Самый изолированный и холодный материк планеты.
История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса.
Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды».
Антарктические научные станции.
Учебные  понятия:
стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник.
Персоналии:
Джеймс  Кук,  Фаллей  Фаддеевич Беллинсгаузен,  Михаил  Петрович  Лазарев,  Дюмон  Дюрвиль,
Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.
Основные образовательные идеи:
51) Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка.
52) Антарктида — материк без постоянного населения.
Метапредметные умения:

 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;
 географические особенности отдельных стран;
 следствия выдающихся географических открытий и путешествий.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  существенные

признаки объектов и явлений;
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 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.
Тема 4. Южная Америка (8 часов)

Содержание темы:
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия,
изучения  и  освоения.  Основные черты природы.  Горы и  равнины Южной Америки.  Богатство
рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка –
самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный
растительный и животный мир материка.
Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.
Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием.
Главные объекты природного и культурного наследия.
Учебные понятия:
сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка.
Персоналии:
Христофор  Колумб,  Америго  Веспуччи.  Нуньес  де  Бальбоа,  Франциско  Орельяно,  Александр
Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско Писарро.
Основные образовательные идеи:
53) Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными

условиями.
54) Рекорды  Южной  Америки:  самый  увлажненный  материк,  самый  большой  речной  бассейн,

самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная низменность и
самые длинные горы суши.

55) Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
 создавать объяснительные тексты
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;
 географические особенности отдельных стран;
 следствия выдающихся географических открытий и путешествий.
 обучающийся получит возможность научиться определять:
 географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  существенные

признаки объектов и явлений;
 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.

Практические работы:
1.  Выявление  взаимосвязей  между  компонентами  природы  в  одном  из  природных  комплексов
материка с использованием карт атласа.

Тема 5. Северная Америка (9 часов)
Содержание темы:
Географическое положение.  История открытия,  изучения и освоения.  Геологическое строение и
рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые.
Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное и
меридиональное  простирание  природных  зон.  Богатство  растительного  и  животного  мира.
Формирование населения материка. Современное население.  Регионы Северной Америки. Англо-
Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и
изменение  природы  материка  под  ее  влиянием.  Главные  объекты  природного  и  культурного
наследия.
Учебные понятия:
Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская Америка.
Основные образовательные идеи:
56) Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и

Южной Америкой.
57) Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет.
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58) Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса.
59) Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки.
Персоналии:
Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров,  Александр  Макензи,
Марк Твен, Фенимор Купер.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
 создавать объяснительные тексты
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;
 географические особенности отдельных стран;
 следствия выдающихся географических открытий и путешествий.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  существенные

признаки объектов и явлений;
 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.

Практические работы:
1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения.

Тема 6. Евразия (9 часов)
Содержание темы:
Самый  большой  материк.  История  изучения  и  освоения.  Основные  черты  природы.  Сложное
геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство
полезными  ископаемыми.  Все  типы  климатов  Северного  полушария.  Разнообразие  рек,
крупнейшие  реки  Земли.  Самые  большие  озера:  Каспийское,  Байкал.  Население  и  регионы
Евразии.  Наиболее  населенный  материк.  Сложный  национальный  состав,  неравномерность
размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-
Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный
регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее
влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.
Основные образовательные идеи:
60) Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли.
61) Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию.
62) Наличие  нескольких  литосферных  плит,  «спаянных»  складчатыми  поясами,  –  причина

сложности рельефа.
63) Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария.
64) Евразия — самый заселенный материк Земли.
65) Особенности  регионов  Европы   (Северная,  Средняя,  Южная  и  Восточная)  и  Азии  (Юго-

Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная).
Персоналии:
Марко Поло, Афанасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай Михайлович
Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
 создавать объяснительные тексты
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
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обучающийся научится объяснять:
 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;
 географические особенности отдельных стран;
 следствия выдающихся географических открытий и путешествий.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 географические  объекты  и  явления  по  их  существенным  признакам,  существенные

признаки объектов и явлений;
 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.

Практические работы:
1. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и

другим источникам географической информации.

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (5 часов)
Содержание темы:
Взаимодействие  человечества  и  природы  в  прошлом  и  настоящем.  Влияние  хозяйственной
деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры
происхождения культурных растений.
Учебные понятия:
природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема.
Персоналии:
Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский.
Основные образовательные идеи:
66) Природа,  вовлечённая  в  хозяйственную  деятельность  человека,  называется  географической

средой.
67) Изменение  природной  среды  в  результате  хозяйственной  деятельности  человека  стало

причиной появления экологических проблем.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 особенности взаимодействия природы и человека;
 особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли;
 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 центры происхождения культурных растений;
 местоположение  территорий  с  наибольшей  степенью  концентрации  хозяйственной

деятельности человека.
Практическая работа:

1. Изучение  правил  поведения  человека  в  окружающей  среде,  мер  защиты  от
катастрофических явлений природного характера.

Географическая номенклатура 7 класс
Тема «Африка»:
-  Атласские  горы,  Эфиопское  нагорье,  Восточно-Африканское  плоскогорье;  вулкан

Килиманджаро;
-  Нил, Конго, Нигер, Замбези;
- Виктория, Танганьика, Чад;
-  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба),

Кения (Найроби), ЮАР (Претория).
Тема «Австралия и Океания»:
-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия;

Большой Барьерный риф;
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- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;
- Муррей,  Эйр;
- Сидней, Мельбурн, Канберра.
Тема «Южная Америка»:
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;
-  горы Анды,  Аконкагуа;  Бразильское  и  Гвианское  плоскогорья;  Оринокская  и  Ла-  Платская

низменности;
- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;
- Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу

(Лима).
Тема «Северная Америка»:
- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы;
-  Канадский  Арктический  архипелаг,  Большие  Антильские  острова,  остров  Ньюфаундленд,

Бермудские, Багамские, Алеутские острова;
-  горные системы Кордильер  и  Аппалачей;  Великие  и  Центральные  равнины;  Миссисипская

низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба;
- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;
- Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;
-  Канада  (Оттава,  Монреаль),  США  (Вашингтон,  Нью-Йорк,  Чикаго,  Сан-Франциско,  Лос-

Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).
Тема «Евразия»:
- Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;
- Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;
- Финский, Ботанический, Персидский заливы;
- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;
-  острова Новая Земля,  Новосибирские,  Шри-Ланка,  Филиппинские,  Большие Зондские;  -  -  -

равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан;
- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;
- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;
- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7КЛАСС

№ Тема Количество часов
Всего В т.ч. практических

работ, лабораторных работ
1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ

ЖИВЕМ.
21 6

2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. 42 12
3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  ПРИРОДЫ

И ЧЕЛОВЕКА.
5 1

Итого: 68 19

8  класс по УМК Домогацких Е.М., Э.Л.Алексеевский, География 8 класс.
Рабочая  программа  по  географии  для  8  класса  разработана  на  основе  образовательной

программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с  Засечное,   в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования, программой формирования УУД.

Данная рабочая программа ориентирована на работу в 8  классах по УМК  Домогацких Е.М.,
Э.Л.Алексеевский, География 8 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений/ – М.:ООО « ТИД
«Русское слово-РС», 2018г.
Согласно  учебному  плану  МОБУ  СОШ  с.  Засечное  на  изучение  курса  «География  России»
отводится по 68 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная программа предполагает
изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе — ее населения и хозяйства, таким образом,
реализуется классический подход к изучению географии своей Родины.

Планируемые результаты освоения географии:
Личностные результаты:

 Понимание смысла собственной действительности;
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 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды.
Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель

учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД
 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.  Выявлять

причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания);

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  Преобразовывать

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации;
 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД

 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметные результаты:

 осознание роли географии в познании окружающего мира:
 объяснять роль различных источников географической информации;
 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
 выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических  объектов  и

явлений;
использование географических умений:

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
 составлять  описания  различных  географических  объектов  на  основе  анализа

разнообразных источников географической информации;
 применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных

характеристик компонентов природы;
использование карт как моделей:

 определять на карте местоположение географических объектов.
Особенности географического положения России
Обучающийся научится:
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической
зоны России и устанавливать соотношения между ними;
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также
развитием глобальной коммуникационной системы.
Природа России
Обучающийся научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и
отдельных регионов;
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• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
• описывать положение на карте 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов.

Содержание программы

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (3 часа)
Содержание темы:
Географическая  карта  и  её  математическая  основа.  Картографические  проекций  и  их  виды.
Масштаб.  Система  географических  координат.  Топографическая  карта.  Особенности
топографических  карт.  Навыки  работы  с  топографической  картой.  Космические  и  цифровые
источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.
Учебные понятия:
географическая  карта,  картографическая  проекция,  масштаб,  топографическая  карта,  истинный
азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг.
Основные образовательные идеи:
Географическая  карта,  ГИСы,  космические  и  аэрофотоснимки –  точные модели земной
поверхности, с помощью которых можно решать множество задач:

 компактно  и ёмко представлять земную поверхность;
 ориентироваться в пространстве;
 открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на

этой основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов.
Метапредметные умения:

 знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного зондирования
(мониторинга);

 знакомство  с  цифровыми  методами  хранения  географических  данных  для  поиска
необходимой информации.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 специфику математической основы карт;
 особенности топографических карт;

обучающийся получит возможность научиться определять:
 определять вид картографической проекции;
 особенности топографической карты;
 направления и (или) азимуты;
 особенности картографических изображений;
 специфику построения профиля местности.

Практические работы:
1. Определение  на  основе  иллюстраций  учебника  и  карт  атласа  территорий  России  с

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях.
2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.

Тема 2. Россия на карте мира (3часа)
Содержание темы:
Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная граница.
Страны-соседи.  Географическое  положение  и  природа  России.  Природные  условия  и  ресурсы.
Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов
России. Декретное и летнее время.
Учебные понятия:
географическое  положение,  государственная  граница,  морская  граница,  страны-соседи,
российский  сектор  Арктики,  адаптация,  природные  условия,  природные  ресурсы,  местное
(астрономическое,  солнечное)  время,  часовые  пояса,  поясное  время,  часовые  зоны,  декретное
время, летнее и зимнее время, московское время,
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Основные образовательные идеи:
68) Разнообразие  природных  условий  и  богатство  природных  ресурсов  —  следствие

географического положения России.
69) Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями.
70) Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
 создавать объяснительные тексты
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 специфику географического положения России;
 особенности приспособления человека к природным условиям;
 особенности проведения государственной границы России;
 специфику исчисления времени на территории России.

обучающийся получит возможность научиться определять:
:

 различия во времени на территории России;
 страны-соседей.

Практические работы:
1. Характеристика географического положения России.
2. Определение поясного времени для разных пунктов России.

Тема 3. История изучения территории России (4часа)
Содержание темы:
Русские  землепроходцы XI  — XVII  вв.  Открытие  и  освоение  Европейского  Севера,  Сибири и
Дальнего  Востока.  Географические  открытия  в  России  XVIII–XIX вв.  Камчатские  экспедиции.
Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в.
Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.
Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз.
Учебные понятия:
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, географический
прогноз.
Персоналии:
Иван  Москвитин,  Семён  Дежнев,  Ерофей  Павлович  Хабаров,  Иван  Камчатой,  Владимир
Васильевич  Атласов,  Витус  Беринг,  Алексей  Ильич  Чириков,  Семён  Челюскин,  Дмитрий  и
Харитон  Лаптевы,  Дмитрий  Леонтьевич  Овцын,  Василий  Васильевич  Прончищев,  Татьяна
Федоровна  Прончищева,  Василий  Никитич  Татищев,  Михаил  Васильевич  Ломоносов,  Пётр
Паллас,  Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский,  Василий
Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович
БрусиловЭрик  Норденшельд,  Фритьоф  Нансен,  Георгий  Седов,  Джордж  Де-Лонг,  Владимир
Афансьевич  Обручев,  Сергей  Владимир  Обручев,  Отто  Юльефич  Шмидт,  Борис  Андреевич
Вилькицкий.
Основные образовательные идеи:
71) Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший огромных

усилий.
72) География  —  современная  наука,  основная  задача  которой  прогнозирование  изменений  в

природе, связанных с хозяйственной деятельностью человека.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
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 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
 создавать объяснительные тексты
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 особенности изучения территории России на различных этапах ее исторического развития.
обучающийся получит возможность научиться определять:

 следствия географических открытий и путешествий.
Практические работы:

1. Обозначение  на  контурной  карте  географических  объектов,   открытых  русскими
путешественниками.  Выделение  тех  из  них,  которые  названы  в  честь  русских
первопроходцев.

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России.
Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (4 часа)
Содержание темы:
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности
геологического  строения.  Крупные  тектонические  структуры.  Платформы  и  складчатые  пояса.
Главные  черты  рельефа  России,  их  связь  со  строением  литосферы.  Районы  современного
горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа.
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы
страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную
деятельность  человека. Опасные природные явления.
Учебные понятия:
геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тектоническая
карта,  тектоническая  структура,  платформа,  складчатый  пояс,  фундамент  (цоколь),  осадочный
чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, овражно-балочная
сеть,  ветер,  бархан,  дюна,  бугры пучения,  термокарстовое озеро,  природный район,  природные
районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные
природные явления.
Основные образовательные идеи:
73) Устройство рельефа определяется строением земной коры.
74) Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая разнообразие условий

жизни и деятельности людей.
75) Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил.
Метапредметные умения:

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации;
 выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические структуры –

полезные ископаемые;
 выделение главного или  существенных признаков (особенности рельефа России);
 высказывание  суждений с подтверждением  их фактами;
 представление   информации   в  различных  формах  –  тезисы,  эссе,  компьютерные

презентации.
Предметные умения:

обучающийся научится объяснять:
особенности геологического летоисчисления;

 особенности  рельефа  отдельных  территорий  страны,  размещения  основных  полезных
ископаемых;

 особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России;
 характер влияния рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека;
 сущность экологических проблем в литосфере на примере России.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 основные  черты  рельефа  и  геологического  строения  России,  важнейших  районов

размещения полезных ископаемых;
 районы  возможных  катастрофических  природных  явлений  в  литосфере  на  территории

России;
 по  картам  районы  размещения  крупных  тектонических  структур  и  форм  рельефа  на

территории России.
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Практическая работа:
1. Выявление  зависимости  между  строением,  формами  рельефа  и  размещением

полезных ископаемых крупных территорий.
2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны.

Тема 5. Климат России (6 часов)
Содержание темы:
Факторы,  определяющие климат России.  Солнечная радиация.   Закономерности распределения
тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода.
Воздушные  массы  и  атмосферные  фронты.  Погодные  явления,  сопровождающие  прохождение
атмосферных  фронтов.  Атмосферные  вихри:  циклоны  и  антициклоны.  Основные  принципы
прогнозирования  погоды.  Атмосфера  и  человек.  Влияние  климата  на  жизнь  человека.
Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.
Учебные понятия:
климат,  климатообразующий  фактор,  солнечная  радиация,  ветры  западного  переноса,  муссон,
орографические осадки, континентальность климата,  годовая амплитуда температур,  воздушные
массы,  испарение,  испаряемость,  коэффициент  увлажнения,  циркуляция  воздушных  масс,
атмосферный  фронт,  атмосферный  вихрь,  антициклон,  циклон,  погода,  прогноз  погоды,
неблагоприятные явления погоды.
Основные образовательные идеи:
76) Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, определяющийся его

северным  географическим положением, огромной величиной территории.
77) Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и подтипов климата –

разнообразие условий жизни и деятельности людей.
78) Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность  людей.
Метапредметные умения:

 совершенствование   умений  работать   с   разными источниками информации  -  текстом
учебника,  тематическими картами, климатограммами, картосхемами;

 выявление  причинно-следственных взаимосвязей  –  влияния  атмосферной  циркуляции  и
особенностей  рельефа на климат;

 выделение главного или  существенных признаков при характеристике типов климата;
 умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами;
 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные

презентации.
Предметные умения:

обучающийся научится объяснять:
 особенности климата России;
 особенности  климата  отдельных  территорий  страны,  распределения  основных

климатических показателей;
 характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека;
 сущность экологических проблем в атмосфере на примере России.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 основные черты климата России;
 районы  возможных  катастрофических  природных  явлений  в  атмосфере  на  территории

России;
 по  картам  закономерности  распределения  основных  климатических  показателей  на

территории России;
 типы климатов отдельных регионов России;
 факторы формирования климата отдельных регионов России;
 закономерности размещения климатических поясов на территории России.

Практические работы:
1. Выявление  закономерностей  территориального  распределения  климатических

показателей по климатической карте.
2. Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России.
3. Определение  особенностей  погоды  для  различных  пунктов  по  синоптической

карте.
4. Прогнозирование тенденций изменения климата.

Тема 6. Гидрография России (7 часов)
Содержание темы:
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Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России.
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и их
распространение  по  территории  России.   Болото.  Виды  болот  и  их  хозяйственное  значение.
Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и
хозяйственную  деятельность  людей.  Ледники  горные  и  покровные.  Великое  оледенение.
Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов.
Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.
Учебные понятия:
бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель (шельф),
длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, половодье, межень,
паводок,  озеро,  водохранилище,  болото,  многолетняя  мерзлота,  природные  льды,  ледник,
покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения,
эпоха межледниковья, водные ресурсы.
Основные образовательные идеи:
79) Россия  окружена  морями  трех  океанов,  отличающихся  разнообразными  и  богатыми

природными ресурсами.
80) Река  –  сложная  природная  система.  Знание  важнейших  характеристик  реки  –  важнейшее

условие правильности ее использования.
81) Озера,  подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство водных ресурсов,

разнообразие ландшафтов.
82) Вода  –  источник  всего  живого  на  Земле.  Необходимость  рационального  использования  и

охраны внутренних вод России.
Метапредметные умения:

 Ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над характеристикой или
описанием объекта), понимать разницу между описанием и характеристикой объекта.

 Сравнивать  объекты,  выделяя  существенные  признаки  (сравнительная  характеристика
водных объектов).

 Создавать собственную информацию  (реферат, презентация…)
 Участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта)

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 особенности морей, омывающих территорию России;
 особенности внутренних вод отдельных регионов страны;
 характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность человека;
 особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России;
 сущность экологических проблем в гидросфере на примере России.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 основные черты морей, омывающих территорию России;
 районы возможных катастрофических  природных  явлений  в  гидросфере  на  территории

России;
 закономерности распределения внутренних вод;
 существенные признаки внутренних вод;
 по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России;
 по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов России.

Практические работы:
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования.
3. Объяснение  закономерностей  размещения  разных видов  вод  суши и  связанных с  ними

стихийных природных явлений на территории страны.
Тема 7. Почвы России (2 часа)
Содержание темы:
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  свойства,
структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв.
Почвенные  карты.  Почвенные  ресурсы.  Изменения  почв  в  процессе  их  хозяйственного
использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв.
Учебные   понятия:  
почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, почвенные
ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.
Основные образовательные идеи:
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 Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообразования
различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие.

 Главное  свойство  почв  –  плодородие,  которое    может  истощаться,  вследствие  чего
необходимая мера – рациональное использование  и охрана.

Метапредметные умения:
 находить, отбирать и использовать различные источники информации по теме;
 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и условия их
 формирования);
 выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от
 климатических условий и особенностей рельефа);
 показывать по карте особенности размещения основных типов почв

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 условия формирования почв;
 особенности строения и состава почв;
 специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования;
 особенности почвенных ресурсов России.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 основные свойства почв на территории России;
 по картам закономерности размещения почв по территории России;
 по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России.

Практические работы:
1. Составление  характеристики  зональных  типов  почв  и  выявление  условий  их

почвообразования.
Тема 8. Растительный и животный мир России (2 часа)
Содержание темы:
Место и роль растений и животных в природном комплексе.  География растений и животных.
Типы  растительности.  Ресурсы  растительного  и  животного  мира.  Лесные  ресурсы.  Кормовые
ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.
Учебные понятия:
природный  комплекс,  природные  компоненты,  природные  факторы,  типы  растительности,
биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефицитные
территории.
Основные образовательные идеи:
83) растительность  и  животный  мир  —  важный  компонент  природного  комплекса,  особенно

хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
 создавать объяснительные тексты
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 место и роль растений и животных в природном комплексе;
 специфику типов растительности;
 необходимость создания и географию особо охраняемых территорий;
 отличия видов природопользования.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 особенности размещения растительного и животного мира по территории России;
 размещение ресурсов растительного и животного мира по картам;
 по картам географию особо охраняемых территорий.

Практические работы:
1. Установление  зависимостей  растительного  и  животного  мира  от  других  компонентов
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природы.
Тема 9. Природные зоны России (5 часов)
Содержание темы:
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны
Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и
широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная
поясность. Природно-хозяйственные зоны.
Учебные понятия:
природный  комплекс,  ландшафт,  природный  компонент,  зональный  комплекс,  азональный
комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная поясность,
приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны.
Основные образовательные идеи:
84) Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют природные комплексы

разных видов.
85) Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф.
86) Выделяют зональные и азональные природные комплексы.
87) Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому правильнее

говорить о природно-хозяйственных зонах.
Метапредметные умения:

 выделять существенные признаки разных типов природных комплексов.
 выявлять  причинно-следственные  связи  внутри  природных  комплексов,   анализировать

связи соподчинения и зависимости между компонентами.
 работать   с  учебными текстами,  схемами,  картосхемами,  статистикой,  географическими

картами.
 формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в форме

презентаций.
 выделение главного или  существенных признаков (особенности природы,  населения и

хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной зоны).
Предметные умения:

обучающийся научится объяснять:
 отличия природных комплексов друг от друга;
 условия формирования природно-хозяйственных зон;
 характер влияния человека на природные условия природных зон.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 особенности размещения природных зон на территории России;
 специфические черты природно-хозяйственных зон.

Практическая работы:
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза

её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной
зоне.

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану.
Тема 10. Крупные природные районы России (22 часа)
Содержание темы:
Островная  Арктика.  Мир  арктических  островов.  Западная  Арктика:  Земля  Франца-Иосифа,
Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля.
Восточно-Европейская  равнина. Физико-географическое  положение  территории.  Древняя
платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-
ледниковый  рельеф.  Полесья.  Эрозионные  равнины.  Полезные  ископаемые  Русской  равнины:
железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн,
хибинские апатиты и др.
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных
масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и
степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы —
последствие интенсивной хозяйственной деятельности.
Северный  Кавказ —  самый  южный  район  страны.  Особенности  географического  положения
региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика.
Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа.  Особенности климата
региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе
и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности
гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа.
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Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между
европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по
геологическому  строению  и  полезным  ископаемым  Предуралья,  Урала  и  Зауралья.  Уральские
самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная
поясность.  Почвенно-растительный  покров  и  развитие  сельского  хозяйства.  Антропогенные
изменения природы Урала. Заповедники Урала.
Западная Сибирь  — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн.
Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и
особенности  формирования  рельефа.  Континентальный  климат,  при  небольшом  количестве
осадков  избыточное  увлажнение,  внутренние  воды.  Сильная  заболоченность.  Отчетливо
выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и
ее  значение.  Оценка  природных  условий  для  жизни  и  быта  человека;  трудность  освоения
природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.
Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская
платформа,  представленная  в  рельефе  Среднесибирским  плоскогорьем.  Преобладание  плато  и
нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд,
каменного  угля.  Резко  континентальный  климат:  малое  количество  осадков,  Сибирский
(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные
транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы
рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта
до  Чукотского  нагорья  на  востоке.  Омоложенные  горы;  среднегорный  рельеф  территории,
«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом.
Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей
природы региона.  Реки  со  снеговым питанием  и  половодьем  в  начале  лета.  Природные  зоны:
тундра и светлохвойная тайга.
Горы  Южной Сибири —  рудная  кладовая  страны.  Разнообразие  тектонического   строения  и
рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера.
Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения.
Контрастность  климатических  условий.  Высотная  поясность.  Степи  Забайкалья.
Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала.
Дальний  Восток —  край,  где  север  встречается  с  югом.  Геология  и  тектоника  территории.
Современный  вулканизм  Камчатки  и  Курил.  Муссонный  климат  Тихоокеанского  побережья.
Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и
наводнения.  Гидроресурсы  и  ГЭС.  Влияние  приморского  положения  на  смещение  границ
природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская
тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока.
Учебные понятия:
увалы,  западный  перенос,  оттепель,  моренные  холмы,  «бараньи  лбы»,  Малоземельская  и
Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен,
многолетняя  мерзлота,  низменные  болота,  березовые  колки,  суховеи,  Предуралье,  Зауралье,
омоложенные  горы,  траппы,  кимберлитовая  трубка,  Сибирский  (Азиатский)  антициклон,
полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс
холода,  ископаемый  (жильный)  лед,  наледь,  возрожденные  горы,  геологические  разломы,
тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун.
Основные образовательные идеи:
88) Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой.
89) Природные  условия  и  ресурсы  крупных  природных  районов  —  основа  для  определенных

видов хозяйственной деятельности.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
 создавать объяснительные тексты
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
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Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 условия выделения и размещения природных районов;
 специфические черты природы природных районов.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 географические особенности природных районов;
 характер влияния человека на природу природных районов.

Практические работы:
1. Составление описания природного района по плану.

Тема 11.  Природа и человек (2часа).
Содержание темы:
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные
условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий.  Влияние человека на
природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов,
создание природоохранных территорий.
Учебные   понятия:  
ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия,
комфортность,  отрасли  промышленности,  отходы:  твёрдые,  жидкие,  газообразные,  смог,
сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники.
Основные образовательные идеи:
90) Влияние природной среды (природных условий и ресурсов)  на образ жизни и особенности

хозяйственной деятельности людей.
91) Воздействие  на  природные комплексы со  стороны промышленности,  сельского  хозяйства  и

транспорта.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
 создавать объяснительные тексты
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий;
 принципы классификации природных ресурсов;
 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 закономерности размещения различных видов природных ресурсов;
 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства.

Практические работы:
1. Составление  прогноза  развития  экологической  ситуации  отдельных регионов  на  основе

сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека.
Тема 12. География Пензенской области (8 часов).
Географическое положение пензенской области.  Рельеф пензенской области.  Климатические

ресурсы.  Внутренние  воды.  Почвы.  Животный  и  растительный  мир.  Природные  комплексы.
Население. Исторические особенности развития хозяйства Пензенской области.
Учебные понятия:
географическое положение, области – соседи, природные условия, природные ресурсы, полезные
ископаемые,  континентальность  климата,  гидрологический  режим,  природный  комплекс,
особенности заселения территории,  изменение численности, этнический состав
Основные образовательные идеи:
92) Разнообразие  природных  условий  и  богатство  природных  ресурсов  —  следствие

географического положения пензенской области.
93) Овражно-балочная сеть - важнейшая особенность  рельефа пензенской области, влияющая на

условия жизни и деятельности людей.
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94) Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность  людей.
95) Озера, реки, подземные воды,– это богатство водных ресурсов.
96) Растительность  и  животный  мир  —  важный  компонент  природного  комплекса,  особенно

хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 совершенствование   умений  работать   с   разными источниками информации  -  текстом

учебника,  тематическими картами, климатограммами, картосхемами,
 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
 создавать объяснительные тексты
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 специфику географического положения пензенской области;
 характер влияния рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека;
 характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека;
 характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность человека;
 место и роль растений и животных в природном комплексе;
 особенности состава населения;

обучающийся получит возможность научиться определять:
 областей –соседей,
 основные  черты  рельефа  и  геологического  строения  пензенской  области,  важнейших

районов  размещения полезных ископаемых;
 по картам географию особо охраняемых территорий.

Практические работы:
1. Характеристика географического положения пензенской области.

Географическая номенклатура 8 класс
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.
Моря:  Баренцево,  Белое,  Лаптевых,  Карское,  Восточно-Сибирское,  Чукотское,  Берингово,
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы:  Гданьский,  Финский,  Кандалакшский,  Онежская  губа,  Байдарацкая  губа,  Обская  губа,
Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин,
Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова:  Камчатка,  Ямал,  Таймыр,  Кольский,  Канин,  Рыбачий,  Таманский,  Гыданьский,
Чукотский.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур,
Зея,  Бурея,  Шилка,  Аргунь,  Северная  Двина,  Печора,  Онега,  Мезень,  Ока,  Вятка,  Кама,  Нева,
Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя
Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское,
Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища:  Куйбышевское,  Рыбинское,  Братское,  Волгоградское,  Цимлянское,  Вилюйское,
Зейское, Горьковское.
Каналы:  Беломорско-Балтийский,  Мариинская  система,  Волго-Балтийский,  им.  Москвы,  Волго-
Донской.
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар,
Алтай,  Белуха,  Салаирский  кряж,  Кузнецкий  Алатау,  Западный  и  Восточный  Саян,  Бырранга,
Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет,
Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская
Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.
Возвышенности:  Среднерусская,  Приволжская,  Среднесибирское  плоскогорье,  плато  Путорана,
Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы.
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Равнины:  Восточно-Европейская  (Русская),  Западно-Сибирская,  Окско-Донская,  Ишимская,
Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.
Низменности:  Яно-Индигирская,  Колымская,  Средне-Амурская,  Кумо-Манычская  впадина,
Прикаспийская,  Печорская,  Мещерская,  Окско-Донская,  Прикубанская,  Кузнецкая  котловина,
Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.
Заповедники  и  другие  охраняемые  территории:  Астраханский,  Баргузинский,  Кандалакшский,
Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука,
Тебердинский,  Печоро-Илычский,  Башкирский,  Ильменский,  Алтайский,  Таймырский,  Долина
Гейзеров,  Ленские  Столбы,  Усть-Ленский,  Кроноцкий,  Остров  Врангеля,  Дальневосточный
морской.
Месторождения:  Печорский  угольный  бассейн,  КМА,  Подмосковный  буроугольный  бассейн,
Баскунчак  (соли),  Западно-Сибирский  нефтегазоносный  бассейн,  Кузбас,  Горная  Шория
(железные  руды),  Донбас,  Хибины  (апатиты),  Канско-Ачинский,  Ленский,  Тунгусский,  Южно-
Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 КЛАССА

№ Тема Количество часов

Всего В  т.ч.  практических  работ,

лабораторных работ

1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  КАРТА  И
ИСТОЧНИКИ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

3

-

ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 3 2

2. ИСТОРИЯ  ИЗУЧЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

4 2

3. ПРИРОДА РОССИИ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ  И
РЕЛЬЕФ РОССИИ
КЛИМАТ
ГИДРОГРАФИЯ
ПОЧВЫ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ  И  ЖИВОТНЫЙ
МИР
ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ

26

4

6

7

2

2

5

1

1

1

1

1

1

4 ПРИРОДНЫЕ РАЙОНЫ РОССИИ 22 7

5. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 2 1

6. ГЕОГРАФИЯ  ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

8 1

Итого: 68 19

9  класс по УМК Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И., Клюев Н. Н.- География: 9 класс
Рабочая программа по географии для 9 класса разработана на основе образовательной программы
основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с  Засечное,   в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, программой формирования УУД.

Данная рабочая программа ориентирована на работу в 9  классах по УМК  Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н. И., Клюев Н. Н.- География: 9 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений/ –
М.:ООО « ТИД  «Русское слово-РС», 2018г.
Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение географии в 9 классе отводится 68
часов -2 часа в неделю.
Планируемые результаты освоения географии:

Личностные результаты:
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 Понимание смысла собственной действительности;
 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к

условиям окружающей среды.
Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель

учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД
 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.  Выявлять

причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания);

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  Преобразовывать

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации;
 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД

 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметные результаты:
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
 объяснять роль различных источников географической информации;
 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
 выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических  объектов  и

явлений;
использование географических умений:

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
 составлять  описания  различных  географических  объектов  на  основе  анализа

разнообразных источников географической информации;
 применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных

характеристик компонентов природы;
использование карт как моделей:

 определять на карте местоположение географических объектов.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:

 различать  принципы  выделения  государственной  территории  и  исключительной
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;

 оценивать  воздействие  географического  положения  России  и  её  отдельных  частей  на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения.
Выпускник получит возможность научиться:

 оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России,
обусловленные мировыми геодемографическими,  геополитическими и  геоэкономическими
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.
Население России
Выпускник научится:

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России, отдельных регионов и стран;
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 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
населения России и её 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 с опорой на статистические данные гипотезы об изменении
численности населения России,  его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
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
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.

Природно-хозяйственные регионы 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 характеристики 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.
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 определения места страны в мировой экономике;  •  объяснять
возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем  человечества;  •
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

Содержание программы
Введение (1 час)
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Содержание темы:
Учебные понятия:
Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс,
Метапредметные умения:

 находить достоверные сведения в источниках географической информации;
 анализировать и обобщать географический материал;
 формулировать выводы;
 определять термины и понятия;
 строить логические рассуждения;
 находить закономерности по результатам наблюдений;
 составлять описания на основе достоверных источников информации;
 классифицировать и сравнивать объекты и явления.

Предметные умения:
обучающийся научится:

 определять цель, проблему в учебной деятельности;
 выдвигать гипотезу;
 выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально;
 планировать учебную деятельность;
 оценивать степень и способы достижения цели в учебных ситуациях;
 прогнозировать результат учебной деятельности.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 излагать свое мнение, аргументируя его;
 понимать позицию другого;
 различать  в  речи  другого  мнения,  доказательства,  факты,  гипотезы,  аксиомы,  догматы,

теории;
 корректировать свое мнение;
 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения

Тема 1. Россия на карте (5часов)
Содержание темы:
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как
отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв.
Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств.
Экономико-географическое  положение.  Факторы  ЭГП  России:  огромная  территория,
ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы
географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР
как  фактор  изменения  экономико-  и  политико-географического  положения  страны.
Административно-территориальное  деление  России  и  его  эволюция.  Россия  —  федеративное
государство.  Субъекты  РФ.  Территориальные  и  национальные  образования  в  составе  РФ.
Федеральные  округа.  Экономико-географическое  районирование.  Принципы  районирования:
однородность  и  многоуровневость.  Специализация  хозяйства  —  основа  экономического
районирования.  Отрасли  специализации.  Вспомогательные  и  обслуживающие  отрасли.
Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России.
Учебные понятия:
социально-экономическая  география,  хозяйственный  комплекс,  экономико-географическое
положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-территориальное
деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация.
Основные образовательные идеи:

 Формирование  территории  России  –  от  Московского  княжества  и  Российской  империи
через СССР к современной России.

 Россия – самая большая по площади территории страна с самым большим количеством
сухопутных соседей.

 Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
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 создавать объяснительные тексты
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 специфику поэтапного формирования территории России;
 особенности проведения государственной границы;
 достоинства и недостатки географического положения России;
 структуру административно-территориального устройства;
 принципы экономико-географического районирования;
 особенности отраслевого состава народного хозяйства.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 особенности географического положения России;
 особенности границ России;
 специфические черты видов субъектов Федерации;
 виды субъектов Федерации;
 отличительные черты видов отраслей хозяйства;
 положение экономических регионов, районов, зон России.

Практические работы:
1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану.
2. Составление описания политико-географического положения России по типовому плану.
3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов.
4. Определение  административного  состава  Федеральных  округов  на  основе  анализа

политико-административной карты России.
5. Сравнение  по статистическим показателям экономических районов (экономических зон,

природно-хозяйственных районов).
Тема 2. Природа и человек (3 часа)
Содержание темы:
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям
—  биологическая  и  небиологическая.  Связь  небиологической  адаптации  с  уровнем  развития
цивилизации.  Хозяйственный потенциал природных условий России.  Комфортность  природных
условий России.  Зона  Крайнего Севера.  Природные ресурсы.  Влияние  природных ресурсов на
хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их
размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы.
Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные
районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на
территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского
хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические
проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы.
Учебные понятия:
природные условия, адаптация, природные ресурсы.
Основные образовательные идеи:
97) Влияние природной среды (природных условий и ресурсов)  на образ жизни и особенности

хозяйственной деятельности людей.
98) Необходимость Рациональное природопользование — объективная необходимость.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
 создавать объяснительные тексты
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 особенности природных условий и ресурсов;
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 понятие адаптация;
 связь между различными видами адаптации;
 влияние природных условий на хозяйственную деятельность человека;
 специфику использования и размещения природных ресурсов России;
 принципы взаимодействия природы и человека;
 суть экологических проблем;
 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 особенности природных условий территории России в целом и отдельных ее регионов в

частности;
 территории с разной степенью комфортности природных условий;
 особенности размещения различных видов природных ресурсов;
 перспективы использования природных ресурсов;
 ресурсообеспеченность территорий различными видами природных ресурсов;
 зоны экологического бедствия;
 пути решения экологических проблем.

Практические работы:
1. Расчёт  ресурсообеспеченности  территории  России  по  отдельным  видам  природных

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.).
2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России.

Тема 3. Население России (10 часов)
Содержание темы:
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения.
Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России.
Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения.
Виды  миграций.  Направления  внутренних  миграций  в  России.  Внешние  миграции.  Формы
расселения.  Сельское  расселение.  Формы  сельского  расселения.  Зональные  типы  сельского
расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов.
Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный
состав  населения.  Этнорелигиозные  конфликты.  Половозрастной  состав  населения.  Трудовые
ресурсы и рынок труда.
Учебные понятия:
демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный
прирост,  воспроизводство  населения,  демографический  кризис,  плотность  населения,  Основная
зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, внутренние и внешние
миграции,  эмиграция,  иммиграция,  формы  расселения,  расселение,  городское  и  сельское
расселение, формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная
(фермерская)  форма  расселения,  кочевая  форма  расселения,  город,  урбанизация,  уровень
урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры городская агломерация,
этнический  состав,  языковые  группы,  языковые  семьи,  религиозный  состав,  этнорелигиозные
конфликты, половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица.
Основные образовательные идеи:
99) Динамика  численности  населения  определяется  социально-экономическими,  политическими

факторами.
100) Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной состав

населения.
101) Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны.
102) Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.
103) Неравномерность размещения населения по территории России — следствие разнообразия

природных условий.
104) Урбанизация — процесс развития городов.
Метапредметные умения:

 Выделение существенных признаков новых понятий;
 Работас  учебными  текстами,  схемами,  картосхемами,  статистикой,  географическими

картами;
 Поиск дополнительные источники информации.
 Формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, представлять в

форме презентаций.
Предметные умения:

обучающийся научится объяснять:
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 особенности динамики численности и воспроизводства населения;
 направления и типы миграции;
 особенности состава населения;
 специфику распространения религий;
 размещение населения;
 особенности сельского и городского населения;
 специфические черты рынка труда.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 параметры воспроизводства населения;
 параметры миграционных процессов;
 регионы с различными показателями миграции;
 параметры, характеризующие состав населения;
 регионы с преобладанием отдельных языков, религий;
 параметры, характеризующие размещение населения;
 районы концентрации сельского и городского населения;
 размещение крупных городов;
 перспективы изменения численности и состава населения, трудовых ресурсов.

Практические работы:
1. Расчёт  параметров  естественного  движения  населения:  естественного  прироста,

рождаемости,  смертности,  показателя  естественного  прироста,  показателя  смертности,
показателя рождаемости.

2. Расчёт  численности  городского  населения  на  основе  данных  о  значении  показателя
урбанизации и численности населения России.

3. Определение  по  картам  атласа  ареалов  компактного  проживания  крупнейших  народов
России.

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов)
Содержание темы:
Национальная  экономика.  Понятие  о  предприятиях  материальной  и  нематериальной  сферы.
Отрасли  хозяйства.  Три  сектора  национальной  экономики.  Отраслевая  структура  экономики.
Межотраслевые комплексы.  Факторы размещения производства.  Сырьевой,  топливный,  водный,
трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые
базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические,
тепловые  и  атомные  электростанции  и  их  виды.  Крупнейшие  каскады  ГЭС.  Альтернативная
энергетика. Единая энергосистема России.
Металлургический  комплекс.  Черная  металлургия.  Особенности  организации  производства:
концентрация  и  комбинирование.  Комбинат  полного  цикла.  Факторы  размещения  отрасли.
Металлургические базы России.  Цветная металлургия.  Размещение основных отраслей цветной
металлургии.
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное,
сельскохозяйственное,  энергетическое  машиностроение,  тракторостроение  и  станкостроение.
Военно-промышленный комплекс.
Химическая  промышленность.  Сырьевая  база  и  отрасли  химической  промышленности.  Горная
химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.
Лесная  промышленность.  Отрасли  лесной  промышленности:  лесозаготовка,  деревообработка,
целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы.
Агропромышленный  комплекс  и  его  звенья.  Сельское  хозяйство.  Отрасли  растениеводства  и
животноводства  и  их  размещение  по  территории  России.  Зональная  организация  сельского
хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и
факторы их размещения.
Транспорт   и  его  роль  в  национальной  экономике.  Виды  транспорта:  железнодорожный,
автомобильный,  трубопроводный,  водный  и  воздушный.  Достоинства  и  недостатки  различных
видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы.
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.
Учебные понятия:
национальная  экономика  (народное  хозяйство),  отрасль,  предприятие,  межотраслевой комплекс,
факторы  размещения  производства,  комбинирование  производства,  материальная  и
нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг.
Основные образовательные идеи:
105) Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и секторов
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экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством.
Метапредметные умения:

 установление причинно-следственных связей, например, для объяснения развития этапов
хозяйства (аграрного, индустриального и постиндустриального);

 анализ  различных  источников  информации  с  целью  определения  тенденций  развития
отраслей, сфер и секторов хозяйства;

 выделения  существенных  признаков,  например,  для  выявления  отраслевой  структуры
хозяйства;

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 особенности структуры хозяйства;
 особенности отраслей хозяйства;
 видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства;
 взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга;
 географию отраслей хозяйства;
 роль отраслей хозяйства в жизни государства.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 параметры структуры хозяйства;
 факторы размещения хозяйства;
 районы концентрации предприятий отраслей хозяйства;
 показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства;
 основные направления движения сырья и готовой продукции.

Практические работы:
1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России.
2. Описание отрасли по типовому плану.
3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности.
4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского

хозяйства.
5. Описание транспортного узла.

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (24 час)
Содержание темы:
Европейский  Север,  его  географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика
хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север —
самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства
района. Мурманск — морские ворота страны.
Европейский  Северо-Запад,  его  географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика
хозяйственной  специализации.  Северо-Запад  —  транзитный  район  между  Россией  и  Европой.
Бедность  природными  ресурсами.  Выгодное  географическое  положение  —  главный  фактор
развития  промышленности  района.  Опора  на  привозное  сырье.  Машиностроение  —  ведущая
отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района.
Калининградская область — самая западная территория России.
Регион Центральная Россия,  его географическое положение,  ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации.  Исторический,  экономический,  культурный и  административный
центр  страны.  Выгодность  экономико-географического  положения.  Ресурсы,  население  и
специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства
региона.  Высококвалифицированные  трудовые  ресурсы  региона.  Крупнейший  центр
автомобилестроения страны.
Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специализации.  Один  из  крупнейших  по  числу  жителей  и  в  то  же  время  наименее
урбанизированный  район  страны.  Агроклиматические  и  рекреационные  ресурсы.  Выдающаяся
роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.
Поволжье,  его  географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика  хозяйственной
специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского
хозяйства.  Высокая  обеспеченность  трудовыми  ресурсами.  «Автомобильный  цех»  страны.
Нефтяная,  газовая  и  химическая  промышленность.  Волго-Камский  каскад  ГЭС.  Энергоемкие
отрасли.
Урал,  его  географическое  положение,  ресурсы,  население  и  специфика  хозяйственной
специализации.  Выгодное  транзитное  положение  и  богатые  минеральные  ресурсы.  Старый
промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.
Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
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специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль
топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.
Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специализации.  Суровые  природные  условия  и  богатые  природные  ресурсы района.  Огромные
водные  ресурсы  Байкала  и  крупных  рек.  Ангаро-Енисейский  каскад  ГЭС  —  крупнейший
производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей.
Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специализации.  Самый  большой  по  площади  экономический  район  страны.  Благоприятное
приморское  положение,  крайне  слабая  освоенность,  удаленность  от  развитой  части  страны.
Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.
Основные понятия:
транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье.
Основные образовательные идеи:

 Формирование  населения  и  хозяйственных особенностей  каждого  региона  — результат
сочетания длительного исторического развития и  природных условий и ресурсов.

 Каждый из регионов России свои неповторимые особенности.
Метапредметные умения:

 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
21. выявлять причинно-следственные связи,
22. определять критерии для сравнения фактов, явлений,
23. анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
24. работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
25. создавать объяснительные тексты
26. выслушивать и объективно оценивать другого,
27. уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 особенности природы, населения и хозяйства регионов России;
 особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России;
 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 регион России по краткому описанию;
 специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории России;
 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России.

Практические работы:
1. Определение  природных  условий,  определяющих  хозяйственную  специализацию

территории района.
2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района.
3. Описание экономико-географического положения района.
4. Составление комплексного описания района по типовому плану.
5. Сравнительная характеристика географического положения районов.
6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района.

Тема 7. Место России в хозяйственной системе современного мира (2 часа)
Содержание темы:
Место  России  в  мировой  экономике.  Хозяйство  России  до  ХХ  в.  Россия  в  ХХ—XXI  вв.
Перспективы развития.
Внешние  экономические  связи  России.  Изменение  места  России  мировом  хозяйстве  в  разные
исторические периоды. Современная внешняя торговля России. Место России в мировой политике
в различные исторические периоды, Россия и сопредельные страны.
Основные образовательные идеи:
106) В  протяжении  своей  истории  Россия  играла  определенную  роль  в  системе  мирового

хозяйства, причем, эта роль менялась.
107) После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает свой

экономический  потенциал,  оставаясь  пока  поставщиком  на  мировой  рынок  в  основном
сырьевой продукции.

Метапредметные умения:
 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
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 выявлять причинно-следственные связи,
 определять критерии для сравнения фактов, явлений,
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
 выслушивать и объективно оценивать другого,
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям;
 особенности России на современном этапе социально-экономического развития .

обучающийся получит возможность научиться определять:
 место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям;
 перспективы социально-экономического развития России.

Практические работы:
1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире.

Тема 7. Население и  хозяйство Пензенской области (4 часа).
Население По. Природные условия и ресурсы По. Сельское хозяйство П о. Промышленность По.
Основные образовательные идеи:

108) динамика  численности  населения  определяется  социально-экономическими,
политическими факторами,
109) этнический и возрастной состав населения,
 трудовые ресурсы,
 формирование  населения  и  хозяйственных  особенностей  каждого  региона  —  результат

сочетания длительного исторического развития и  природных условий и ресурсов,
 неповторимые особенности хозяйства области.

Метапредметные умения:
 ставить учебную задачу под руководством  учителя,
 планировать свою деятельность под руководством учителя,
 оценивать работу одноклассников,
28. выявлять причинно-следственные связи,
29. определять критерии для сравнения фактов, явлений,
30. анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
31. работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
32. создавать объяснительные тексты
33. выслушивать и объективно оценивать другого,
34. уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные умения:
обучающийся научится объяснять:

 выявлять особенности природы, населения и хозяйства регионов России;
 анализировать особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий

России;
 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России.

обучающийся получит возможность научиться определять:
 регион России по краткому описанию;
 специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории России;
 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России.

Практические работы:
1 Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию области.
2 Описание экономико-географического положения области.
3 Составление комплексного описания области по типовому плану.
4 Сравнительная характеристика географического положения области.
5 Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории области.

Географическая номенклатура 9 класс
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.
Моря: Баренцево,  Белое,  Лаптевых,  Карское,  Восточно-Сибирское,  Чукотское,  Берингово,
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы: Гданьский,  Финский,  Кандалакшский,  Онежская губа,  Байдарацкая губа,  Обская губа,
Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
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Острова: Земля  Франца  Иосифа,  Новая  Земля,  Новосибирские,  Северная  Земля,  Врангеля,
Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка,  Ямал,  Таймыр,  Кольский,  Канин,  Рыбачий,  Таманский,  Гыданский,
Чукотский.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур,
Зея,  Бурея,  Шилка,  Аргунь,  Северная  Двина,  Печора,  Онега,  Мезень,  Ока,  Вятка,  Кама,  Нева,
Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя
Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское,
Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское,
Зейское, Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-
Донской.
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар,
Алтай,  Белуха,  Салаирский  кряж,  Кузнецкий  Алатау,  Западный  и  Восточный  Саян,  Бырранга,
Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет,
Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская
Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.
Возвышенности: Среднерусская,  Приволжская,  Среднесибирское плоскогорье,  плато Путорана,
Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы.
Равнины: Восточно-Европейская  (Русская),  Западно-Сибирская,  Окско-Донская,  Ишимская,
Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.
Низменности: Яно-Индигирская,  Колымская,  Средне-Амурская,  Кумо-Манычская  впадина,
Прикаспийская,  Печорская,  Мещерская,  Окско-Донская,  Прикубанская,  Кузнецкая  котловина,
Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский,
Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука,
Тебердинский,  Печоро-Илычский,  Башкирский,  Ильменский,  Алтайский,  Таймырский,  Долина
гейзеров,  Ленские  Столбы,  Усть-Ленский,  Кроноцкий,  Остров  Врангеля,  Дальневосточный
морской.
Месторождения: Печорский  угольный  бассейн,  Курская  магнитная  аномалия,  Подмосковный
буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс,
Горная  Шория  (железные  руды),  Донбасс,  Хибины  (апатиты),  Канско-Ачинский,  Ленский,
Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото),
Мирный (алмазы).
Республики: Карелия, Коми, Удмуртская, Марийская, Мордовия, Чувашская, Татария, Башкирия,
Калмыкия,  Адыгея,  Карачаево-Черкесская,  Кабардино-Балкарская,  Северная Осетия,  Ингушская,
Чеченская, Дагестан, Алтай, Хакасия, Тува, Бурятия, Саха (Якутия).
Автономная область: Еврейская. Автономные округа: Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Таймырский
(Долгано-Ненецкий),  Коми-Пермяцкий,  Ханты-Мансийский,  Эвенкийский,  Ачинский  Бурятский,
Усть-Ордынский Бурятский, Корякский, Чукотский.
Города-«миллионеры»: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград,
Ростов-на-Дону, Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск.
Топливно-энергетический  комплекс.  Гидроэлектростанции Волго-Камского  и  Ангаро-
Енисейского  каскадов.  Атомные  электростанции:  Кольская,  Ленинградская,  Калининская,
Смоленская, Курская, Нововоронежская, Балаковская, Белоярская, Билибинская.
Центры  черной  металлургии: Липецк,  Череповец,  Старый  Оскол,  Магнитогорск,  Челябинск,
Нижний Тагил, Новокузнецк.
Центры цветной металлургии: Братск, Красноярск, Норильск.
Центры автомобилестроения: Тольятти, Нижний Новгород, Москва, Набережные Челны.
Центры химической промышленности: Березники, Соликамск, Апатиты.
Центры  деревообработки  и  целлюлозно-бумажной  промышленности: Архангельск,
Лесосибирск, Братск, Усть-Илимск, Байкальск.
Транспорт. Порты:  Новороссийск,  Туапсе,  Санкт-Петербург,  Мурманск,  Архангельск,  Дудинка,
Владивосток, Находка. Транссибирская магистраль.
Географические  районы  России:  Центр,  Северо-Запад,  Европейский  Север,  Европейский  Юг,
Поволжье,  Урал,  Западная  Сибирь,  Восточная  Сибирь,  Дальний  Восток.  Субъекты  Российской
Федерации.
Центральная Россия
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Города: Смоленск, Тверь, Ярославль, Владимир, Тула, Нижний Новгород, Воронеж; Жуковский,
Королев, Сергиев Посад, Ростов, Суздаль.
Объекты Всемирного наследия: Московский Кремль, церковь Вознесения в Коломенском, Троице-
Сергиева лавра, белокаменные памятники Владимиро-Суздальской земли.
Северо-Запад
Объекты  Всемирного  наследия:  исторический  центр  Санкт-Петербурга  и  дворцово-парковые
ансамбли его окрестностей; архитектурные памятники Новгорода и его окрестностей.
Города: Псков, Новгород, Кронштадт, Печоры, Старая Ладога.
Калининградская область
Города: Калининград,  Балтийск.  Янтарный комбинат.  Национальный природный парк Куршская
коса.
Европейский Север
Города: Петрозаводск,  Вологда,  Воркута,  Североморск,  Северодвинск,  Плесецк,  Белозерск,
Великий Устюг.
Объекты  Всемирного  наследия: погост  Кижи;  историко-культурный  комплекс  Соловецких
островов, девственные леса Коми. Кирилло-Белозерский монастырь. Ферапонтово. Остров Валаам.
Европейский Юг
Города:  Краснодар,  Таганрог,  Сочи,  Новороссийск,  Владикавказ,  Дербент.  Города-курорты
Кавказских Минеральных Вод: Кисловодск, Пятигорск.
Декоративное искусство аула Кубачи.
Поволжье
Города: Астрахань, Саратов, Ульяновск, Свияжск.
Урал
Города: Оренбург, Ижевск, Златоуст, Соль-Илецк, Верхотурье.
Западная и Восточная Сибирь
Города:  Сургут, Нижневартовск, Уренгой, Надым, Тобольск, Томск,  Красноярск, Игарка, Кызыл,
Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Якутск
Дальний Восток
Города: Хабаровск,  Владивосток,  Находка,  Комсомольск-на-Амуре,  Советская  Гавань,
Петропавловск-Камчатский, Магадан.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 КЛАССА
№ Тема Количество часов

Всего В  т.ч.  практических  работ,
лабораторных работ

1. ВВЕДЕНИЕ 1 -
2. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА 5 4

ПРИРОДНЫЕ  УСЛОВИЯ  И
РЕСУРСЫ

3 2

3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 10 3
4 ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 19 5
5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РАЙОНЫ

РОССИИ
24 6

6. МЕСТО  РОССИИ  В
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО МИРА

2 1

7. НАСЕЛЕНИЕ  И  ХОЗЯЙСТВО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

4 1

Итого: 68 21
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Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 классы
Рабочая  программа  по   физике  для  7  класса  составлена  на  основе  образовательной

программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 7  классах по УМК А.В.Пёрышкин. Физика. 7 класс. М.: Дрофа, 2017
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение физики в 7 классе
отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения, формы контроля
Планируются следующие формы организации учебного процесса: фронтальные;    коллективные;
групповые;   работа в паре;   индивидуальные.
В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и методы: 

 личностно-ориентированное обучение;
 проблемное обучение;
 дифференцированное обучение;
 технологии обучения на основе решения задач;
 методы индивидуального обучения;

Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который
входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. Эти
методы соответствуют особенностям физической науки.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные:
 сформированность  познавательных  интересов  на   основе  развития  интеллектуальных  и

творческих способностей учащихся;
 убежденность  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости  разумного

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества;

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 готовность  к  выбору  жизненного  пути  в  соответствии  с  собственными  интересами  и
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возможностями;
 формирование  ценностных  отношений  друг  к  другу,  учителю,  авторам  открытий  и

изобретений, результатам обучения.

Метапредметные:
Регулятивные:

 определять и формулировать цель деятельности на уроке. 
 проговаривать последовательность действий на уроке. 
 учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  иллюстрацией

учебника.
 учиться работать по предложенному учителем плану.
 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе

изучения нового материала. 
 учиться отличать верное выполненное задание от неверного.
 учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

деятельности класса на уроке. 
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных

достижений (учебных успехов).
Познавательные:

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать.
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические рассказы

и  задачи  на  основе  простейших  физических  моделей  (предметных,  рисунков,
схематических  рисунков,  схем);  находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

 средством формирования  этих действий служит учебный материал и  задания  учебника,
ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные:
 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на

уровне одного предложения или небольшого текста).
 слушать и понимать речь других.
 читать и пересказывать текст.
 средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога

(побуждающий и подводящий диалог). 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
 средством  формирования  этих  действий  служит  организация  работы  в  парах  и  малых

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

Предметные:
Введение
Учащийся научится:
- понимать физические термины: тело, вещество, материя;
-проводить  наблюдения  физических  явлений;  измерять  физические  величины:  расстояние,
промежуток времени, температуру;
 - определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения;
-осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и  их вклад в  технический и
социальный прогресс;
- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов.
Учащийся получит возможность научиться  :  

-использовать  знания  о  физических   явлениях  в  повседневной  жизни  для  обеспечения
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безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья
и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде;  приводить  примеры
практического использования  знаний о физических  явлениях и физических законах.

Первоначальные сведения о строении вещества
Учащийся научится:
-понимать  и  объяснять  физические  явления:  диффузия,  большая  сжимаемость  газов,  малая
сжимаемость жидкостей и твердых тел;
- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел;
-  понимать   причины  броуновского  движения,  смачивания  и  несмачивания  тел;  различия  в
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
- пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные
единицы.
Учащийся получит возможность научиться  :  

-использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (быт,  экология,  охрана  окружающей
среды).
-различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер
фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных законов.

Взаимодействия тел
Учащийся научится:
-понимать  и  объяснять  физические  явления:  механическое  движение,  равномерное  и
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;
-измерять  скорость,  массу,  силу,  вес,  силу  трения  скольжения,  силу  трения  качения,  объем,
плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в
противоположные стороны;
-использовать  экспериментальные  методы  исследования  зависимости:  пройденного  пути  от
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения
скольжения  от   площади  соприкосновения  тел  и  силы,  прижимающей  тело  к  поверхности
(нормального давления);
-понимать смысл основных физических законов: закон Всемирного тяготения, закон Гука;
-выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести,
веса  тела,  плотности  тела,  объема,  массы,  силы  упругости,  равнодействующей  двух  сил,
направленных по одной прямой;
-  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;
- переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот.
Учащийся получит возможность научиться  :  

-  понимать  принципы  действия  динамометра,  весов,  встречающихся  в  повседневной  жизни,  и
способов обеспечения безопасности при их использовании;
-  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (быт,  экология,  охрана  окружающей
среды);
-  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер
фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных законов.

Давление твердых тел, жидкостей и газов
Учащийся научится:
-понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление газов, жидкостей и
твердых тел,  плавание тел,  воздухоплавание,  расположение уровня жидкостей в сообщающихся
сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы увеличения и уменьшения давления;
-  измерять:  атмосферное  давление,  давление  жидкости  и  газа  на  дно  и  стенки  сосуда,  силу
Архимеда;
-пользоваться   экспериментальными  методами  исследования  зависимости:   силы  Архимеда  от
объема вытесненной телом воды, условий плавания тел в жидкости от действия силы тяжести и
силы Архимеда;
-выполнять расчеты для нахождения: давления,  давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы
Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики.
Учащийся получит возможность научиться  :  
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-  использовать  знания  о  физических   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  знаний о физических  явлениях и физических законах.

Работа и мощность. Энергия
Учащийся научится:
-понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида энергии в
другой;
- измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, КПД, потенциальную и кинетическую
энергию;
-пользоваться экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и
плеч,  для  равновесия  рычага;
- понимать смысл основного физического  закона: закона сохранения энергии;
-выполнять расчеты для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на
рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии.
Учащийся получит возможность научиться  :  

-использовать  знания  о  физических   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  знаний о физических  явлениях и физических законах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКА (68 ЧАСОВ)

1. Введение (4ч)
Вводный инструктаж по технике безопасности. Что    изучает    физика.    Физические   явления.
Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности измерений. Физика и техника.
Основная цель: познакомить учащихся с новым предметом школьного курса, определить место
физики как науки в системе школьных дисциплин, ввести физические термины: тело, вещество,
материя,  явление,  выявить источники физических знаний,  определить круг изучаемых явлений,
пояснить  связь  физики  с  другими  науками  и  техникой,  ознакомить  учащихся  с  методами
исследования  физических  явлений,  пробудить  у  детей  интерес  к  изучению  физики  и  развить
любознательность. Дать  понятия  о  физических  величинах  и  способах  их  измерения,  научить
определять  цену  деления  шкалы  измерительного  прибора.  Установить  связь  между  точностью
измерения и ценой деления шкалы прибора.

Лабораторные работы
Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора»

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
Строение вещества.  Молекулы и атомы.  Диффузия.  Движение молекул.  Броуновское  движение.
Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе
молекулярно-кинетических представлений. Повторение по теме «Сведения о строении вещества» 
Основная  цель: обобщить  и  систематизировать  знания  учащихся  по  теме:  «Первоначальные
сведения  о  строении  вещества»; закрепить  выработанные  умения  и  навыки  при  решении
качественных задач, показать взаимосвязь предметов: физики, химии и литературы.

Лабораторные работы
Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел»

3. Взаимодействие тел (22 ч)
Механическое движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Решение
задач  по  теме  «  Скорость,  время,  путь».  Инерция.  Взаимодействие  тел.  Масса  тела.  Единицы
массы. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила.  Сила тяжести.
Сила упругости. Вес тела. Динамометр. Сила трения. Равнодействующая сила. Трение в природе и
технике.
Основная цель:  познакомить учащихся с понятием "взаимодействие тел", сформировать умение
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различать взаимодействия и характеризовать их, сформировать понятие, что изменение скорости
тела или его деформация могут служить мерой действия на это тело других тел. Развивать учебно-
интеллектуальные умения (объяснять, делать выводы), развивать учебно-информационные умения
(работать  с  текстом,  выбирать ответы на  вопросы),  развивать  учебно-коммуникативные умения
(взаимодействовать в группе).

Лабораторные работы
Лабораторная работа  № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах»
Лабораторная работа  № 4 «Измерение объема тел»
Лабораторная работа  № 5 «Определение плотности твердого тела»
Лабораторная  работа   №  6  «Градуирование  пружины    динамометра  и  измерение  сил
динамометром»
Лабораторная  работа  №7  «Выяснение  зависимости  силы  трения  скольжения  от  площади
соприкосновения тел»

Контрольные работы
Контрольная работа №1 «Механическое движение. Плотность тел»

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)
Давление.Еденицы давления.  Давление  твердых тел Решение задач по теме «давление твердых
тел». Давление газа. Закон Паскаля.  Давление в жидкости и газе. Расчет давления на дно и стенки
сосуда.  Сообщающиеся  сосуды.  Вес  воздуха.  Атмосферное  давление.  Атмосферное  давление.
Опыт Торричелли.  Барометр-анероид. Манометр. Поршневой жидкостной насос. Гидравлический
пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Решение задач по
теме «Закон Архимеда». Решение задач по теме «Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.
Основная  цель: систематизация  и  обобщение  знаний  по  теме:  «Давление  жидкостей  и  газов
твердых тел».  Продолжать формировать умение теоретически обосновывать явления,  на основе
законов физики. Закрепить законы и основные формулы темы: «Давление твердых тел, жидкостей
и газов».

Лабораторные работы
Лабораторная работа  № 8 «Определение  выталкивающей  силы» 
Лабораторная работа  № 9 «Выяснение условий плавания тел в жидкости» 

Контрольные работы
Контрольная работа №2 «Давление»

5.  Работа и мощность. Энергия (13 ч)
Работа  силы,  действующей  по  направлению  движения  тела.  Мощность.  Простые  механизмы.
Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды
равновесия.
«Золотое  правило»  механики.  КПД  механизма.  Потенциальная  энергия  поднятого  тела,  сжатой
пружины.  Кинетическая  энергия  движущегося  тела.  Превращение  одного  вида  механической
энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 
Основная цель: Повторить и систематизировать знания учащихся по темам «Работа. Мощность.
Энергия»,  научить учащихся применять  знания  в новой ситуации,  решать задачи,  применять  и
преобразовывать  формулы.  Развивать  вычислительные  навыки  учащихся,  память,  логическое
мышление.

Лабораторные работы
Лабораторная работа  № 10 «Выяснение условия равновесия рычага» 
Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»

Контрольные работы
Контрольная работа №3«Механическая работа и мощность. Простые механизмы»

6.  Повторение (2ч)
Обобщение пройденного материала по физике за курс 7 класса.
Основная цель: Систематизировать, обобщить, закрепить полученные знания. 
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Итоговая контрольная работа (1 ч)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ физика7 класс

Наименование темы Количество
отводимых часов

Количество
контрольных
работ

Количество
лабораторных
работ

1.Введение 4 1
2.Первоначальные сведения о 
строении вещества

6 1

3. тел 22 1 5
4.Давление твердых тел, 
жидкостей и газов

21 1 2

5.Работа и мощность. Энергия 13 1 2
6.Повторение 2 1
Итого 68 4 11

Рабочая  программа  по  физике  для  8  класса  составлена  на  основе  образовательной
программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с
требованиями   Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 8  классах по УМК А.В.Пёрышкин. Физика. 8 класс. М.: Дрофа, 2017
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение физики в 8 классе
отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения, формы контроля
Планируются следующие формы организации учебного процесса:
фронтальные;    коллективные;    групповые;   работа в паре;   индивидуальные.
В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и методы: 

 личностно-ориентированное обучение;
 проблемное обучение;
 дифференцированное обучение;
 технологии обучения на основе решения задач;
 методы индивидуального обучения;

Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который
входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. Эти
методы соответствуют особенностям физической науки.

Планируемые результаты освоения учебного предмета физика.
Личностные:
изучения  предметно-методического  курса  «Физика»  в  8-м  классе  является  формирование
следующих умений: 
самостоятельно  определять  и  высказывать  общие  для  всех  людей  правила  поведения  при
совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
в  предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,  опираясь на общие для всех
простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.
средством  достижения  этих  результатов  служит  учебный  материал  и  задания  учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру
Метапредметные:
Регулятивные:
Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 
Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
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учителем.
Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 
Работая  по  предложенному  плану,  использовать  необходимые  средства  (учебник,  простейшие
приборы и инструменты).
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога  на  этапе
изучения нового материала. 
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  оценивания  образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные:
ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  понимать,  что  нужна  дополнительная  информация
(знания) для решения учебной задачи в один шаг.
делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 
добывать  новые  знания:  находить  необходимую  информацию,  как  в  учебнике,  так  и  в
предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях  (в  учебнике  2-го  класса  для  этого
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.).
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
средством формирования этих действий служит учебный материал – умение объяснять мир. 
Коммуникативные 
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне
одного предложения или небольшого текста).
слушать и понимать речь других.
выразительно пересказывать текст.
вступать в беседу на уроке и в жизни. 
средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и
подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 
совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и  следовать  им.  Учиться
выполнять  различные роли в  группе  (лидера,  исполнителя,  критика).  Средством формирования
этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант
проведения уроков). 
Предметные:
Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления:
- характеризовать понятие  теплового движения и абсолютного нуля температур; 
- применять первый закон термодинамики в простейших ситуациях;
-  характеризовать   виды теплообмена  и  физические  процессы,  сопровождающиеся  изменением
внутренней энергии вещества;
-  применять  понятие  об  электрическом  и  магнитном  полях  для  объяснения  соответствующих
физических процессов;
- характеризовать понятие  электрический ток и процессы, сопровождающие его прохождение в
различных средах (металлах, вакууме, электролитах, газах, полупроводниках). 
Проектирование и проведение  наблюдения природных явлений с  использованием необходимых
измерительных приборов:
- проводить наблюдение процессов нагревания, кристаллизации вещества;
-  изучать  зависимости  силы  тока  в  электрической  цепи  от  приложенного  напряжения  и
сопротивления цепи;
- проводить наблюдение односторонней проводимости полупроводникового диода; 
-  проводить  наблюдение  действия  проводника  с  током  на  стрелку  компаса,  действия
электромагнита и электродвигателя.
Диалектический метод познания природы: 
-  излагать  научную точку зрения  по вопросу о  внутреннем строении звёзд,  о  принципиальной
схеме работы тепловых двигателей и экологических проблемах, обусловленных их применением;
- анализировать вопросы, связанные с явлением электромагнитной индукции.  
Развитие интеллектуальных и творческих способностей:  
- разрешать учебную проблему  при анализе влияния тепловых двигателей на окружающую среду,
при  рассмотрении  устройства  калориметра,  в  процессе  изучения  процессов  кристаллизации,
испарения  и  конденсации,  электролиза,  закона  Джоуля  и  Ленца,  явления  электромагнитной
индукции. 

401



Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни:
- учитывать процессы теплообмена (теплоизоляция, система охлаждения автомобиля); 
-  проводить   расчёты   простейших  электрических  цепей,  электронагревательных  приборов,
электрических предохранителей;
- физически верно осуществлять  защиту от атмосферных электрических разрядов;
-  ориентироваться  на  местности  при  помощи  компаса,  применять  электромагниты,
микроэлектродвигатели, громкоговорители.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКА (68 ЧАСОВ)

1. Тепловое явление (23)
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул.
Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды
теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания
топлива.  Испарение  и  конденсация.  Кипение.  Влажность  воздуха.  Психрометр.  Плавление  и
кристаллизация.  Температура  плавления.  Зависимость  температуры  кипения  от  давления.
Объяснение  изменения  агрегатных  состояний  на  основе  молекулярно-кинетических
представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания.
Паровая  турбина.  Холодильник.  КПД  теплового  двигателя.  Экологические  проблемы
использования тепловых машин. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.
Основная  цель:  повторение  и  обобщение  знаний  учащихся  по  теме:  “Тепловые  явления”,
формирование умения применять полученные знания на практике,  умения правильно выражать
свои  мысли,  опираясь  на  ранее  изученный  материал.  Расширение  кругозора,  развитие
познавательного  и  прикладного  интереса,  развитие  логического  и  критического  мышления,
развитие  монологической  речи  с  применением  физических  терминов;  развитие  умения  видеть
физические явления в окружающем мире.

Лабораторные работы
Лабораторная работа № 1″Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной температуры”
Лабораторная  работа   №  2  «Измерение  удельной  теплоемкости  твердого  тела»  Лабораторная
работа № 3  “Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра»

Контрольные работы
Контрольная работа №1, №2  ″Тепловые явления”

2. Электрические явления (28)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и
полупроводники.  Взаимодействие  заряженных  тел.  Электрическое  поле.  Закон  сохранения
электрического  заряда.  Делимость  электрического  заряда.  Электрон.  Электрическое  поле.
Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля.
Электрический  ток.  Гальванические  элементы  и  аккумуляторы.  Действия  электрического  тока.
Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока.
Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи.
Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения
проводников.
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  Лампа накаливания. Электрические нагревательные
приборы.  Электрический  счетчик.  Расчет  электроэнергии,  потребляемой  электроприбором.
Короткое замыкание. Плавкие предохранители. правила безопасности при работе с источниками
электрического тока.
Основная цель: обобщить, повторить материал по теме «Электрические явления»; развить навыки
решения задач, развить устную речь учащихся. 

Лабораторные работы
Лабораторная работа  № 4 “Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных
участках”
 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения»
 Лабораторная работа № 6  ″Регулирование силы тока реостатом”
 Лабораторная  работа № 7 “Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и
вольтметра”
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 Лабораторная работа № 8 “Измерение мощности и работы тока в электрической лампе”

Контрольные работы
Контрольная работа № 3 “Электрические явления. Электрический ток”.

3. Магнитные явления (5ч)
Постоянные  магниты.  Взаимодействие  магнитов.  Магнитное  поле.  Магнитное  поле  тока.
Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного
поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока.
Основная цель: Обобщить, систематизировать знания по теме «Магнитные явления». Повторить
ключевые  понятия  по  теме.  Расширить  знания  полученные  по  теме.  Исследовать  основные
свойства магнитного поля при помощи физических экспериментов. Систематизировать и обобщить
знания учащихся о свойствах магнитного поля
Лабораторные работы
Лабораторная  работа  №9  «Сборка  электромагнита  и  испытание  его  действия.  Изучение
электрического двигателя постоянного тока (на модели)»»

Контрольные работы
Контрольная работа №1 «Механическое движение. Плотность тел»

4. Световые явления (10 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света.
Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая
сила линзы. Построение изображений в линзах.  Глаз как оптическая система.  Дефекты зрения.
Оптические приборы.
Основная цель: повторить и обобщить знания учащихся по изученной теме, показать взаимосвязь
наблюдаемых физических явлений с окружающим миром. Расширить представление учащихся о
световых явлениях.  Закрепить знания учащихся об основных понятиях геометрической оптики.
Проверить уровень усвоения основных знаний и  умений теме «Световые явления».  Проверить
познавательную активность учащихся.

Лабораторные работы
Лабораторная работа №10“Получение изображения при помощи линзы”

Контрольные работы
Контрольная работа   № 5 “Световые явления”

5.  Повторение  (2 ч)
Повторение пройденного за курс физики  8 класса.
Основная цель: Систематизировать и обобщить полученные знания.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ физика 8 класс

Наименование темы Количество
отводимых часов

Количество
контрольных
работ

Количество
лабораторных
работ

1.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 23 2 3
2.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 28 1 5
3.ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ

5 1 2

4.СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 10 1 1
5.ПОВТОРЕНИЕ 2 1
Итого 68 6 11
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            Рабочая  программа по физике  для  9 класса  составлена  на основе образовательной
программы  основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с
требованиями   Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 9  классах по УМК А.В.Пёрышкин. Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2018
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение физики в 9 классе
отводится 99 часов из расчета 3 часа в неделю.

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения, формы контроля
Планируются следующие формы организации учебного процесса:
фронтальные;    коллективные;    групповые;   работа в паре;   индивидуальные.
В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и методы: 

 личностно-ориентированное обучение;
 проблемное обучение;
 дифференцированное обучение;
 технологии обучения на основе решения задач;
 методы индивидуального обучения;

Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который
входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. Эти
методы соответствуют особенностям физической науки.

Планируемые результаты освоения учебного предмета физика.
Личностные:

 изучения  учебно-методического  курса  «Физика»  в  9-м  классах  является  формирование
следующих умений: 

 самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при
общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

 средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять
свое отношение к миру.

       Метапредметные:
Регулятивные 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 составлять план решения проблемы (задачи).
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно.
 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе

изучения нового материала. 
 в  диалоге  с  учителем  учиться  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
 средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных

достижений (учебных успехов).
Познавательные 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
нужна для решения учебной задачи в несколько шагов.

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации.
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,

таблица, схема, иллюстрация и др.).
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать  факты и явления;

определять причины явлений, событий.
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  простой  план  м

сложный план учебно-научного текста. 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде

текста, таблицы, схемы.
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 средством формирования этих действий служит учебный материал.

Коммуникативные
 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 донести  свою  позицию  до  других:  высказывать  свою  точку  зрения  и  пытаться  её

обосновать, приводя аргументы.
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою

точку зрения.
 средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога

(побуждающий и подводящий диалог). 
 читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  вести  «диалог  с  автором»

(прогнозировать  будущее чтение;  ставить  вопросы к  тексту и  искать  ответы;  проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 
 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном

решении проблемы (задачи).
 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
 средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные:
Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления:

 проводить классификацию видов механического движения;
 применять в простейших случаях фундаментальные законы механики (законы Ньютона,

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии);
 характеризовать основные особенности колебательных и волновых процессов различной

природы;
 приводить примеры, подтверждающие  волновой характер распространения  света, законы

оптики;
  излагать  ряд  положений  квантовой  физики  (гипотеза  М.  Планка,  модель  атома

Н. Бора,  классификация элементарных частиц и фундаментальные взаимодействия).
 проектирование  и  проведение  наблюдения  природных  явлений  с  использованием

необходимых измерительных приборов:
 изучать зависимости ускорения тела от величины равнодействующей силы, приложенной к

телу; 
 изучать взаимодействие тел с целью проверки закона сохранения импульса;
 исследовать зависимости периода колебательной системы от её параметров (длина нити

маятника,  масса тела и жёсткость пружины в случае колебания тела,  прикреплённого к
пружине);

 провести  наблюдение явления отражения, преломления света и действия линзы;
 провести наблюдение сплошного спектра и линейчатых спектров.
 Диалектический метод познания природы:  
 применять закон сохранения импульса для анализа особенностей реактивного движения;
 обосновать  зависимость  возможного  типа  механических  волн  и  скорости  их

распространения  от свойств среды;
 провести  анализ  шкалы  электромагнитных  излучений  как  примера  перехода

количественных  изменений  в  частоте  колебаний  в  качественные  изменения   свойств
излучений различных диапазонов;

 изложить вопрос классификации элементарных частиц и их участия в различных видах
фундаментальных взаимодействий. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей:
 разрешать  учебную  проблему   и  развивать  критичность  мышления  при  анализе

криволинейного  движения,  первого  закона  Ньютона,  условия  запуска  искусственного
спутника  Земли,  условий  возникновения  свободных  механических  колебаний  при
объяснении различия скорости звука в различных средах, необходимости осуществления
процессов  модуляции  и  детектирования  при  радиотелефонной  связи,  при  рассмотрении
отражения  света  от  шероховатой  поверхности,  при  объяснении  факта  существования
изотопов.

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни:

 учитывать знания по механике в повседневной жизни (движение на поворотах, тормозной
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путь, равновесие);
  на практике учитывать зависимость громкости и высоты звука от амплитуды и частоты

колебаний; 
 применять знания по оптике  с целью сохранения качества зрения и применения зеркал,

линз, оптических приборов (фотоаппарат, очки, микроскоп); 
 судить о влиянии радиоактивного излучения на живые организмы, о приёмах защиты от

излучения и способах  его измерения.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКА (99 ЧАСОВ)

Законы взаимодействия и движения тел (34 час)
Материальная  точка.  Система  отсчета. Перемещение.  Скорость  прямолинейного  равномерного
движения.  Прямолинейное  равноускоренное  движение:  мгновенная  скорость,  ускорение,
перемещение.  Графики  зависимости  кинематических  величин  от  времени  при  равномерном  и
равноускоренном  движении.  Относительность  механического  движения.  Геоцентрическая  и
гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы
Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники
Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Основная  цель: обобщить,  систематизировать  изученное  по  теме  «Законы  взаимодействия  и
движения тел». Развивать мыслительную деятельность учащихся, а именно: умение обобщать и
анализировать.

Лабораторные работы
Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения»

Контрольные работы:
Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное равноускоренное движение. Законы Ньютона».
Контрольная работа №2 по теме «Законы сохранения».

2.Механические колебания и волны. Звук (15 час)
Колебательное  движение.  Колебания  груза  на  пружине.  Свободные  колебания.  Колебательная
система.  Маятник.  Амплитуда,  период,  частота  колебаний.  Гармонические  колебания.
Превращение  энергии  при  колебательном  движении.  Затухающие  колебания.  Вынужденные
колебания.  Резонанс. Распространение  колебаний в  упругих средах.  Поперечные и  продольные
волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой).
Звуковые  волны.  Скорость  звука.  Высота,  тембр  и  громкость  звука.  Эхо.  Звуковой  резонанс.
Интерференция звука.
Основная  цель: Повторить,  обобщить  и  оценить  знания  учащихся  по  теме  «Механические
колебания  и  волны.  Звук».  Сформировать  практические  умения  решать  качественные  и
количественные  задачи.  Сформировать  логические  умения  при  анализе  сюжета  задач,
планировании решения и реализации плана.

Лабораторные работы
 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний
маятника от длины его нити
Контрольные работы:
Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и волны»

3.Электромагнитное поле (25 час)
Однородное  и  неоднородное  магнитное  поле.  Направление  тока  и  направление  линий  его
магнитного  поля.  Правило  буравчика.  Обнаружение  магнитного  поля.  Правило  левой  руки.
Индукция  магнитного  поля.  Магнитный  поток.  Опыты  Фарадея.  Электромагнитная  индукция.
Направление  индукционного  тока.  Правило  Ленца.  Явление  самоиндукции. Переменный  ток.
Генератор  переменного  тока.  Преобразования  энергии  в  электрогенераторах.  Трансформатор.
Передача  электрической  энергии  на  расстояние. Электромагнитное  поле.  Электромагнитные
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений
на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы
радиосвязи и телевидения. Интерференция света.  Электромагнитная природа света. Преломление
света.  Показатель преломления.  Дисперсия света.  Цвета тел.  Спектрограф и спектроскоп.  Типы
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оптических  спектров.  Спектральный  анализ.  Поглощение  и  испускание  света  атомами.
Происхождение линейчатых спектров.
Основная цель:  изучить новое понятие “электромагнитное поле”; повторить ранее пройденные
определения  электрического  поля,  магнитного  поля,  условия  их  возникновения,  свойства;
закрепить правила правой и левой руки с помощью упражнений.

Лабораторные работы
Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»
Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»

Контрольные работы:
Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле»

4.Строение атома и атомного ядра (19 час)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения.
Опыты  Резерфорда.  Ядерная  модель  атома.  Радиоактивные  превращения  атомных  ядер.
Сохранение  зарядового  и  массового  чисел  при  ядерных  реакциях.  Методы  наблюдения  и
регистрации  частиц  в  ядерной  физике. Протонно-нейтронная  модель  ядра.  Физический  смысл
зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада.  Энергия
связи частиц в ядре.  Деление ядер урана.  Цепная реакция.  Ядерная энергетика.  Экологические
проблемы работы атомных электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Основная  цель: Познакомиться  с  протонно-нейтронной  моделью ядра,  научиться  обобщать  и
анализировать  полученные  знания,  правильно  излагать  свои  мысли;  способствовать  развитию
мышления,  умению  структурировать  информацию;  воспитывать  эмоционально-ценностные
отношения к миру.

Лабораторные работы
Лабораторная  работа  №6  «Измерение  естественного  радиационного  фона  дозиметром»
Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков»
Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада
газа радона»
Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»

Контрольные работы:
Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра»

5.Строение и эволюция Вселенной (4 час)
Состав,  строение  и  происхождение  Солнечной  системы.  Планеты  и  малые  тела  Солнечной
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Основная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного содержания: формирование представлений о строении и
развитии Вселенной.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ физика 9 класс

Наименование темы Количество
отводимых часов

Количество
контрольных
работ

Количество
лабораторных
работ

1.Законы взаимодействия и 
движения тел

34 1 2

2.Механические колебания и 
волны  

15 1 1

3.Электромагнитное поле 25 1 2
4.Строение атома и атомного ядра 19 1 4
5.Строение и эволюция Вселенной 4 1
6.Обобщение и систематизация 
знаний за курс физики 9 класс

1

Итого 99 5 9
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Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 классы
8 класс по УМК Химии Г. Е. Рудзитис. Ф.Г Фельдман.

Рабочая  программа основного общего  образования по предмету «Химия»,  для  8
класса составлена на основе образовательной программы основного общего образования
МОБУ СОШ с Засечное, в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  программой
формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 8 классе по
УМК Химии Г. Е. Рудзитис. Ф.Г Фельдман. 

Согласно  учебному  плану  МОБУ  СОШ  с.  Засечное  на  изучение  химии
8классеотводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения химии:
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы:
 целостное  мировоззрение,  соответствующего  современному  уровню

развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому
и духовному многообразию современного мира;

 ответственное  отношение  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;

 коммуникативной  компетентности  в  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 понимание  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение
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правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

 познавательная и информационная культуры, в том числе развитие навыков
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и
техническими средствами информационных технологий;

 основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

Обучающийся получит возможность для формирования:
 воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма,  любви и

уважению  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  за  российскую  химическую
науку;

 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);

 в  ценностно-ориентационной  сфере  −  чувство  гордости  за  российскую
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;

 в  трудовой  сфере  −  готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей
образовательной траектории;

 в  познавательной  (когнитивной,  интеллектуальной)  сфере  −  умение
управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
– использование  умений  и  навыков  различных  видов  познавательной

деятельности,  применение  основных  методов  познания  (системно-информационный
анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;

– использование  основных  интеллектуальных  операций:  формулирование
гипотез,  анализ и синтез,  сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов;

– умение  генерировать  идеи  и  определять  средства,  необходимые  для  их
реализации;

– умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства
реализации цели и применять их на практике;

– использование  различных  источников  для  получения  химической
информации.

Познавательные:
− давать  определения изученных понятий:  вещество (химический элемент,  атом,

ион,  молекула,  кристаллическая  решетка,  простые  и  сложные  вещества,  химическая
формула,  относительная  атомная  масса,  относительная  молекулярная  масса,  оксиды,
кислоты,  основания,  соли,  индикатор,  периодическая  система  химических  элементов
Д.И.Менделеева, изотопы, химическая связь, степень окисления, электролит); химическая
реакция  (химическое  уравнение,  генетическая  связь,  окисление,  восстановление,
электролитическая диссоциация, ионные уравнения);

−  наблюдать  и  описывать  демонстрационные  и  самостоятельно  проведенные
эксперименты, а также химические реакции, протекающие в природе, используя для этого
русский язык и язык химии;

− описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и
сложные вещества, химические реакции;

− классифицировать изученные объекты и явления;
−  делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,  изученных  химических

закономерностей,  прогнозировать  свойства  неизученных  веществ  по  аналогии  со
свойствами изученных;

− структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из
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других источников;
Коммуникативные: 
−  анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
− проводить химический эксперимент;
− оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных

с веществами и лабораторным оборудованием.
Предметные результаты 
Основные понятия в химии
Ученик научится:
 описывать  свойства  твердых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их

существенные признаки;
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
 раскрывать  смысл  основных  химических  понятий:  атом,  молекула,

химический  элемент,  простое  вещество,  сложное  вещество,  валентность,  используя
знаковую  систему химии;

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и
сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ,  а
также массовую долю химического элемента в соединениях;

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по

составу;
 описывать  состав,  свойства  и  значение  (в  природе  и  практической

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода;
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
 проводить  несложные  химические  опыты  и  наблюдения  за  изменением

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности
при проведении наблюдений и опытов;

 различать  экспериментально  кислоты  и  щелочи,  пользуясь  индикаторами;
осознать  необходимость  соблюдения  мер  безопасности  при  обращении  с  кислотами  и
щелочами.

 Классифицировать многообразие химических реакций
 Изучит свойства металлов, неметаллов и их соединений

Ученикполучит возможность:
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 осознавать  необходимость  соблюдения  правил  экологически  безопасного

поведения в окружающей природной среде;
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
 использовать  приобретенные  ключевые  компетентности  при  выполнении

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и
письменного  общения,  проявлять  готовность  к  уважению  иной  точки  зрения  при
обсуждении результатов выполненной работы;

 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. 

Ученик научится:
 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы,

оксиды и гидроксиды которых амфотерны,  и  инертные элементы (газы) для  осознания

410



важности упорядоченности научных знаний;
 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;
 описывать  и  характеризовать  табличную  форму  периодической  системы

химических элементов;
 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по

электронным  слоям  атомов  химических  элементов  малых  периодов  периодической
системы, а также калия и кальция;

 различать  виды  химической  связи:  ионную,  ковалентную  полярную,
ковалентную неполярную и металлическую;

 изображать  электронные  формулы  веществ,  образованных  химическими
связями разного вида;

 выявлять  зависимость  свойств  вещества  от  строения  его  кристаллической
решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической);

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;

 описывать  основные  предпосылки  открытия  Д.И.  Менделеевым
периодического закона и периодической системы химических элементов и многообразную
научную деятельность ученого;

 характеризовать  научное  и  мировоззренческое  значение  периодического
закона и периодической системы химических элементов  Д.И. Менделеева;

Ученик получит возможность:
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности

человека;
 описывать  изученные  объекты  как  системы,  применяя  логику  системного

анализа;
 применять  знания  о  закономерностях периодической системы химических

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний

об истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона
как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и
техники.

Строение вещества.
Ученик научится:
 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы,

оксиды и гидроксиды которых амфотерны,  и  инертные элементы (газы) для  осознания
важности упорядоченности научных знаний;

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;
 описывать  и  характеризовать  табличную  форму  периодической  системы

химических элементов;
 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по

электронным  слоям  атомов  химических  элементов  малых  периодов  периодической
системы, а также калия и кальция;

 различать  виды  химической  связи:  ионную,  ковалентную  полярную,
ковалентную неполярную и металлическую;

 изображать  электронные  формулы  веществ,  образованных  химическими
связями разного вида;

 выявлять  зависимость  свойств  вещества  от  строения  его  кристаллической
решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической);

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;

 описывать  основные  предпосылки  открытия  Д.И.  Менделеевым
периодического закона и периодической системы химических элементов и многообразную
научную деятельность ученого;

 характеризовать  научное  и  мировоззренческое  значение  периодического
закона и периодической системы химических элементов  Д.И. Менделеева;
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 осознавать  научные  открытия  как  результат  длительных  наблюдений,
опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.

Ученикполучит возможность:
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности

человека;
 описывать  изученные  объекты  как  системы,  применяя  логику  системного

анализа;
 применять  знания  о  закономерностях периодической системы химических

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний

об истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона
как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и
техники.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Химия. 8 класс

Раздел  1.  Основные  понятия  химии  (уровень  атомно-молекулярных
представлений)

Предмет  химии.  Химия  как  часть  естествознания.  Вещества  и  их  свойства.
Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы
безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование,
выпаривание,  кристаллизация,  дистилляция.  Физические  и  химические  явления.
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения
химических реакций.

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и
молекулярная.  Простые  и  сложные  вещества.  Химический  элемент.  Металлы  и
неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки
химических  элементов.  Закон  постоянства  состава  вещества.  Химические  формулы.
Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества.
Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном
веществе. 

Валентность  химических  элементов.  Определение  валентности  элементов  по
формулам  бинарных  соединений.  Составление  химических  формул  бинарных
соединений по валентности. 

Атомно  –  молекулярное  учение.  Закон  сохранения  массы  веществ.  Жизнь  и
деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.

Кислород.  Нахождение  в  природе.  Получение  кислорода  в  лаборатории  и
промышленности.  Физические  и  химические  свойства  кислорода.  Горение.   Оксиды.
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода.
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород.  Нахождение  в  природе.  Получение  водорода  в  лаборатории  и
промышленности.  Физические  и  химические  свойства  водорода.  Водород  –
восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода.

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства
воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды.
Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля
растворенного вещества.

Количественные  отношения  в  химии.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная
масса.  Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов.  Относительная  плотность  газов.
Объемные отношения газов при химических реакциях.

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация.
Основные  и  кислотные  оксиды.  Номенклатура  оксидов.  Физические  и  химические
свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды.  Классификация  гидроксидов.  Основания.  Состав.  Щелочи  и
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нерастворимые  основания.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства
оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные
оксиды и гидроксиды.

 Кислоты.  Состав.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические
свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов. 

Соли.  Состав.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  свойства  солей.
Растворимость  солей  в  воде.  Химические свойства  солей.  Способы получения  солей.
Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Лабораторные  опыты. Рассмотрение  веществ  с  различными  физическими

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических
явлений.  Реакции,  иллюстрирующие  основные  признаки  характерных  реакции.
Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов.
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).
Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.
Практические работы
 Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом  кабинете.

Ознакомление с лабораторным оборудованием.
 Очистка загрязнённой поваренной соли.
 Получение и свойства кислорода
 Получение водорода и изучение его свойств.
 Приготовление  растворов  солей  с  определённой  массовой  долей

растворённого вещества.
 Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Основные  классы

неорганических соединений».
Расчетные задачи:
Вычисление  относительной  молекулярной  массы  вещества  по  формуле.

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей
формулы вещества по массовым долям элементов.

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы
растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации.

Объёмные отношения газов при химических реакциях.
Вычисления  по  химическим  уравнениям  массы,  объёма  и  количества  вещества

одного  из  продуктов  реакции  по  массе  исходного  вещества,  объёму  или  количеству
вещества, содержащего определённую долю примесей.

Раздел  2.  Периодический  закон  и  периодическая  система  химических
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.

Первые  попытки  классификации  химических  элементов.  Понятие  о  группах
сходных  элементов.  Естественные  семейства  щелочных  металлов  и  галогенов.
Благородные  газы.  Периодический  закон  Д.И.Менделеева.  Периодическая  система  как
естественно  –  научное  классификация  химических  элементов.  Табличная  форма
представления  классификации  химических  элементов.  Структура  таблицы
«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и
Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера
группы (для элементов А-групп).

Строение атома:  ядро и электронная оболочка.  Состав атомных ядер:  протоны и
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса.
Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная  оболочка  атома:  понятие  об  энергетическом  уровне  (электронном
слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего
периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение  периодического  закона.  Научные  достижения  Д.И.  Менделеева:
исправление  относительных  атомных  масс,  предсказание  существования  неоткрытых
элементов,  перестановки  химических  элементов  в  периодической  системе.  Жизнь  и
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деятельность Д.И. Менделеева. 
Раздел 3. Строение вещества.
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи:

ковалентная неполярная,  ковалентная полярная,  ионная.  Валентность элементов в  свете
электронной  теории.  Степень  окисления.  Правила  определения  степеней  окисления
элементов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по предмету «ХИМИЯ» для 8 класса рассчитан

на 68 часов ( 2 часа в неделю)
№ п/п Разделы программы Количество

часов
Количество
контрольных
работ

Количество
практических
работ

1 Раздел  1.  Основные  понятия
химии  (уровень  атомно-
молекулярных представлений)

56 4 6

2 Раздел 2. Периодический закон
и  периодическая  система
химических  элементов  Д.И.
Менделеева. Строение атома.

6 - -

3 Раздел 3. Строение вещества. 6 1 -
Итого 68 5 6

9 класс по УМК Химии Г. Е. Рудзитис. Ф.Г Фельдман.
Рабочая  программа основного общего  образования по предмету «Химия»,  для  9

класса составлена на основе образовательной программы основного общего образования
МОБУ СОШ с Засечное, в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  программой
формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 9 классе по
УМК Химии Г. Е. Рудзитис. Ф.Г Фельдман. 

Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.  Засечное на изучение химии 9 классе
отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения химии:
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы:
 формирование чувства гордости за российскую химическую науку;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки  и общественной практики,  а  также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразию современного мира;

 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;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности;

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

 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
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(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ).
Обучающийся получит возможность для формирования:
 освоение  важнейших  знаний об  основных  понятиях  и  законах  химии,

химической символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический

эксперимент,  производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;

 развитие познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний
в соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 воспитание отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

 применение полученных знании и умений для безопасного использования
веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения
практических  задач  в  повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред
здоровью человека и окружающее среде.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
 овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
 умение  планировать  пути  достижения  целей  на  основе  самостоятельного

анализа  условий и средств  их достижения,  осуществлять  познавательную рефлексию в
отношении действий по решению 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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

 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;

 умение  на  практике  пользоваться  основными  логическими  приемами,
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и
др.;

 умение  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе
проектные;

 умение  самостоятельно  и  аргументировано  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.

Познавательные:
 формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о

веществах,  их  превращениях  и  практическом  применении;  овладение  понятийным
аппаратом и символическим языком химии;

 осознание  объективно  значимости  основ  химической  науки  как  области
современного естествознания, химических превращений органических и неорганических
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

 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;
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 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;

 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ;
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов
с использованием лабораторного оборудования и приборов;

 умение  оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,  ожогах  и  других
травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием;

 овладение  приемами  работы  с  информацией  химического  содержания,
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем,
фотографий и др.)

 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;

 формирование  представлений  о  значении  химической  науки  в  решении
современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении  техногенных  и
экологических катастроф.

Коммуникативные: 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
 в  дискуссии  уметь  выдвинуть  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль

(владение механизмом эквивалентных замен).
 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 

Многообразие химических реакций.
Ученик научится:
 объяснять суть химических процессов;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу

по одному из классифицированных 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  (окислительно-

восстановительные реакции); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
 составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  щелочей,

солей;  полные  и  сокращенные  ионные  уравнения  реакций  обмена;  уравнения
окислительно - восстановительных реакций;

 прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/названиям
исходных  веществ;  определять  исходные  вещества  по  формулам/названиям  продуктов
реакции; 

 составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;

 выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие  о
протекании химической реакции;

 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
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 определять  характер  среды  водных  растворов  кислот  и  щелочей  по
изменению окраски индикаторов;

 проводить  качественные  реакции,  подтверждающие  наличие  в  водных
растворах веществ отдельных катионов и анионов.

Ученик получит возможность:
 составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращенным

ионным уравнениям;
 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи

между основными классами неорганических веществ;
 прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  скорость

химической реакции;
 прогнозировать  результаты воздействия  различных факторов на  смещение

химического равновесия.
Многообразие веществ.

Ученик научится:
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
 составлять формулы веществ по их названиям;
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
 составлять  формулы  неорганических  соединений  по  валентностям  и

степеням  окисления  элементов,  а  также  зарядам  ионов,  указанным  в  таблице
растворимости кислот, оснований и солей;

 объяснять  закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств
простых веществ  и  их  высших  оксидов,  образованных элементами  второго  и  третьего
периодов;

 называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  групп  оксидов:
кислотных, основных, амфотерных.

 называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  каждого  класса
веществ;

 приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические  свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять  вещество  –  окислитель  и  вещество  –  восстановитель  в
окислительно – восстановительных реакциях;

 составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций;
 проводить  лабораторные  опыты,  подтверждающие  химические  свойства

основных классов неорганических веществ;
 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных

веществ:  водорода,  кислорода,  углекислого  газа,  аммиака;  составлять  уравнения
соответствующих реакций.

Ученик получит возможность:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
•  осознавать  необходимость  соблюдения  правил  экологически  безопасного

поведения в окружающей природной среде;
•  понимать  смысл  и  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
•  использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при  выполнении

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;

•  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;

•  объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических  процессах,
критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе,
касающейся использования различных веществ.
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•  осознавать  значение  теоретических  знаний  для  практической  деятельности
человека;

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
•  применять  знания  о  закономерностях  периодической  системы  химических

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как
одного  из  важнейших  законов  природы,  а  также  о  современных достижениях  науки  и
техники.

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным
уравнениям;

•  приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование  взаимосвязи
между основными классами неорганических веществ;

•  прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  изменение
скорости химической реакции;

•  прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  смещение
химического равновесия.

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
•  прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или

восстановительные  свойства  с  учётом  степеней  окисления  элементов,  входящих  в  его
состав;

•  выявлять  существование  генетической  взаимосвязи  между  веществами  в  ряду:
простое вещество — оксид — гидроксид — соль;

•  организовывать,  проводить  ученические  проекты  по  исследованию  свойств
веществ, имеющих важное практическое значение.

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 
•  приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование  взаимосвязи  между

основными классами неорганических веществ; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое

вещество - оксид - гидроксид - соль; 
•  организовывать,  проводить  ученические  проекты  по  исследованию  свойств  веществ,

имеющих важное практическое значение. 
Краткий обзор важнейших органических веществ
Ученик научится:
 различать органические и неорганические соединения;
 установливать  простейшие  формулы  вещества  по  массовым  долям

элементов;
 составлять формулы органических веществ по их названиям;
Ученик получит возможность:
 узнать основные классы органических соединений;
 составлять химические реакции с помощью органических и неорганических

веществ;
 ознакомится с органическими веществами в быту.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Химия. 9 класс

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч). 
Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения,

обмена.  Окислительно  −  восстановительные  реакции.  Окислитель,  восстановитель,
процессы  окисления,  восстановления.  Составление  уравнений
окислительно−восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса.

Тепловые  эффекты  химических  реакций.  Экзотермические  и  эндотермические
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реакции.  Термохимические  уравнения.  Скорость  химических  реакций.  Факторы,
влияющие на скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе.

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической
реакции на её скорость.

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов.
Электролитическая  диссоциация  кислот,  оснований,  солей.  Слабые  и  сильные

электролиты.  Степень  диссоциации.  Реакции  ионного  обмена.  Условия  протекания
реакций  обмена  до  конца.  Химические  свойства  основных  классов  неорганических
соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно –
восстановительных реакциях.Понятие о гидролизе солей.

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке.
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов.
Практическая  работа  №2.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов».
Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и

«Электролитическая диссоциация».
Раздел 2. Многообразие веществ (40 часов).
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов,

строение их атомов. Нахождение в природе.
Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов.

Хлор.  Физические  и  химические  свойства  хлора.  Применение  хлора.   Хлороводород.
Физические свойства.  Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на
хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.

Лабораторные  опыты.  Распознавание  соляной  кислоты,  хлоридов,  бромидов,
иодидов и йода.

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств.
Кислород  и  сера.  Положение   в  периодической  системе  химических  элементов,

строение  их  атомов.  Сера.  Аллотропия  серы.  Физические  и  химические  свойства.
Нахождение  в  природе.  Применение  серы.  Сероводород.  Сероводородная  кислота  и  ее
соли.  Качественная реакция на сульфид- ионы. Оксид серы (IV).

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной
кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе
получения серной  кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.

Лабораторные  опыты.  Распознавание  сульфид-,  сульфит-  и  сульфат-ионов  в
растворе 

Практическая работа.№4 Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и
сера».

Азот  и  фосфор.  Положение  в  периодической  системе  химических  элементов,
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение.
Круговорот  азота  в  природе.  Аммиак.  Физические  и  химические  свойства,  получение,
применение.  Соли  аммония.  Азотная  кислота  и  ее  свойства.  Окислительные  свойства
азотной  кислоты.  Получение  азотной   кислоты  в  лаборатории.  Химические  реакции,
лежащие в  основе  получения  азотной кислоты в  промышленности.  Применение.  Соли.
Азотные удобрения.

Фосфор.  Аллотропия.  Физические и  химические  свойства.  Оксид  фосфора (V).
Фосфорная кислота, ее соли и удобрения.

Лабораторные  опыты.  Взаимодействие  солей  аммония  со  щелочами.
Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями.

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств.
Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции

от теоретически возможного.
Углерод  и  кремний.  Положение  в  периодической  системе,  строение  атомов.

Углерод. Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный
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газ.  Углекислый газ.  Угольная  кислота  и  ее  соли.  Качественная реакция на  карбонат –
ионы. Круговорот в природе.

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли.
Стекло. Цемент.
Лабораторные  опыты.  Ознакомление  со  свойствами  и  взаимопревращениями

карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы.
Практическая  работа  №6.  Получение  оксида  углерода  (IV)  и  изучение  его

свойств. Распознавание карбонатов.
Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной

массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси.
Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы».
Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая

связь.  Физические  свойства.  Ряд  активности  металлов.  Свойства  металлов.  Общие
способы получения. Сплавы металлов.

Щелочные  металлы.  Положение   в  периодической  системе,  строение  атомов.
Физические   и  химические  свойства.   Применение.  Нахождение  в  природе.
Щелочноземельные  металлы.  Положение   в  периодической  системе,  строение  атомов.
Физические   и  химические  свойства.   Применение.  Нахождение  в  природе.  Магний  и
кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий.
Положение   в  периодической  системе,  строение  атомов.  Физические   и  химические
свойства.   Применение.  Нахождение  в  природе.  Амфотерность  оксида  и  гидроксида
алюминия.

Железо.  Положение  в  периодической системе,  строение  атомов.  Физические   и
химические  свойства.   Применение.  Нахождение  в  природе.  Важнейшие  соединения
железа: оксиды, гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). Качественная реакция на
ионы.

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с
кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с
кислотами и щелочами.

Практическая  работа  №7.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме
«Металлы и их соединения».

Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства металлов»
Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (14 часов)
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод

–  основа  жизни  на  земле.  Особенности  строения  атома  углерода  в  органических
соединениях.

Углеводороды.  Предельные  углеводороды.  Метан,  этан,  пропан.  Структурные
формулы  углеводородов.  Гомологический  ряд  предельных  углеводородов.  Гомологи.
Физические  и  химические  свойства  предельных  углеводородов.  Реакции  горение  и
замещения. Нахождение в природе. Применение.

Непредельные  углеводороды.  Этиленовый  ряд  непредельных  углеводородов.
Этилен.  Физические  и  химические  свойства  этилена.  Реакция   присоединения.
Качественные реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.

Ацетиленовый  ряд  непредельных углеводородов.  Ацетилен.  Свойства  ацетилена.
Применение.

Производные  углеводородов.  Краткий  обзор  органических  соединений:
одноатомные  спирты,  Многоатомные  спирты,  карбоновые  кислоты,  Сложные  эфиры,
жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме.

Понятие  о  высокомолекулярных  веществах.  Структура  полимеров:  мономер,
полимер,  структурное  звено,  степень  полимеризации.  Полиэтилен,  полипропилен,
поливинилхлорид.

Расчетные  задачи.  Установление  простейшей  формулы вещества  по  массовым
долям элементов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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по предмету «ХИМИЯ» для 9 класса рассчитан
на 68 часов ( 2 часа в неделю)

№/п Наименование
раздела

Количеств
о  часов  по
программе

Количество
часов  в
рабочей
программе

Контрольные
работы

Практические
работы

1. Многообразие
химических
реакций

18 18 1 2

2. Многообразие
веществ

43 43 2 5

3. Краткий  обзор
важнейших
органических
веществ

8 8 1

Итого 68 68 4 7

Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы
5 класс авторы А.А. Плешаков, Н.И. Сонин (линейный курс)

Рабочая программа основного общего образования  по биологии для 5 класса «Биология. Введение
в  биологию.  5  класс»  составлена  на  основе  образовательной  программы  основного  общего
образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное, в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями к  результатам освоения основной образовательной программы основного
общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 5 классе по УМК Биологии А.А. Плешаков, Н.И. Сонин (линейный
курс).

Согласно  учебному  плану  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  на  изучение  биологии  в  5
классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в 5 классе:
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 
Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его  познаваемости  и
объяснимости на основе достижений науки. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других
людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на
Земле.

421



Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД).
Регулятивные УУД:
Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель  учебной
деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных
и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и
следствия простых явлений.
Осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию  на  основе
дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).  Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,
распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.).

Содержание программы
Биология. Введение в биологию. 5 класс.

(68 часа, 2 часа в неделю)
Раздел 1. Живой организм : строение и изучение - 21ч.
Что  такое  живой  организм.  Науки  о  живой  природе.  Методы  изучения  природы:  наблюдение,
эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из истории биологии.
Великие  естествоиспытатели.  Правила  работы  в  кабинете  биологии,  правила  работы  с
биологическими приборами и инструментами. 
Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп. Клетка –
элементарная  единица  живого.  Безъядерные  и  ядерные  клетки.  Строение  и  функции  ядра,
цитоплазмы  и  ее  органоидов.  Хромосомы,  их  значение.  Различия  в  строении  растительной  и
животной  клеток.  Содержание  химических  элементов  в  клетке.  Вода.  Другие  неорганические
вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы,
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.
Тела,  вещества  :  простые  и  сложные,  химические  элементы,  атомы.  Многообразие  явлений
природы, физические и химические явления природы.
Лабораторные и практические работы:
Знакомство с оборудованием для научных исследований.
Приготовление микропрепаратов.
Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения
природы.
Лабораторные и практические работы:
Устройство ручной лупы и светового микроскопа.
Строение клеток кожицы чешуи лука.
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.
Лабораторные и практические работы:
Описание и сравнение признаков различных веществ. Исследование физических явлений.
Повторение изученного материала «Живой организм: Строение, изучение – 1 ч.
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Раздел 2. Многообразие живых организмов – 6 ч.
Как развивалась жизнь на Земле.
Разнообразие живого. Классификация организмов. Вид.
Царства живой природы: Бактерии, Грибы. 
Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение, особенности
жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы:
Съедобные и ядовитые грибы.
Раздел 3. Многообразие растительного мира – 13ч
Водоросли.  Строение,  жизнедеятельность,  размножение.  Роль  водорослей  в  природе,  их
использование  человеком.  Мхи,  строение  и  жизнедеятельность.  Роль  мхов  в  природе,
хозяйственное  значение.  Папоротники,  строение  и  жизнедеятельность.  Многообразие
папоротников,  их  роль  в  природе.  Особенности  строения,  жизнедеятельности  и  многообразие
голосеменных.  Роль  голосеменных  в  природе,  использование  человеком.  Покрытосеменные
растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие.
Лабораторные и практические работы:
Водоросли в аквариуме.
Мхи
Листья и споры папоротников.
Хвоя и шишки голосеменных растений.
Строение цветкового растения (органы).

Повторение изученного материала «Растения» – 1 ч.
Раздел 4. Многообразие животного мира - 8ч
Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы:
Простейшие
Беспозвоночные
Позвоночные
Повторение изученного материала «Животные» – 1 ч.
Раздел 5 .Среда обитания живых организмов – 7ч
Три  среды  обитания.  Жизнь  на  разных  материках.  Природные  зоны  Земли.  Жизнь  в  морях  и
океанах. Природные сообщества.                                 
Повторение изученного материала «Среда обитания живых организмов» – 1 ч.
Раздел 6 . Человек на Земле – 9ч
Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не станет ли
Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни.
 

Тематическое планирование

№
п/п

Раздела программы Количество
часов

Количество
обобщающих
контрольных
работ

Количество
практических
,
лабораторных
работ

Раздел 1.  Живой организм : строение и
изучение - 

22 1 7

Раздел  2.  Многообразие  живых
организмов

6 - -

Раздел  3.  Многообразие  растительного
мира

14 1 5

Раздел 4.  Многообразие животного мира
9 1 3

Раздел  5.  Среда  обитания  живых 8 1 -
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организмов

Раздел 6 . Человек на Земле 9 1 -

Итого 68 5 15

6 класс авторы Н.И. Сонин, В.И. Сонина «Биология. Живой организм».
Рабочая программа основного общего образования  по биологии для 6 класса «Биология. Живой
организм.  6  класс»  составлена  на  основе  образовательной  программы  основного  общего
образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное, в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями к  результатам освоения основной образовательной программы основного
общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 6 классе по УМК Биологии Н.И. Сонина, В.И. Сониной (линейный
курс).

Согласно  учебному  плану  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  на  изучение  биологии  в  6
классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в 6 классе:
Предметные результаты обучения
Учащиеся получат возможность изучить:
—  понятия  и  термины:  «клетка»,  «ядро»,  «мембрана»,  «оболочка»,  «пластида»,  «органоид»,
«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя»,
«система  органов»,  «системы  органов  животного  организма»,  «пищеварительная  система»,
«кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная
система», «нервная система», «эндокринная система»;
— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и
животных;
— основные черты различия в строении растительной и животной клеток;
— что лежит в основе строения всех живых организмов.
Учащиеся получат возможность научиться:
— показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и
системы органов растений и животных;
— исследовать строение основных органов растения;
— показывать составные части побега, основные органы животных;
— описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение;
— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями;
— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах;
—  обосновывать  важность  взаимосвязи  всех  органов  и  систем  органов  для  обеспечения
целостности организма.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся получат возможность:
— выделять в тексте главное;
— ставить вопросы к тексту;
— давать определения;
— формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях;
— работать с биологическими объектами;
— работать с различными источниками информации;
— участвовать в совместной деятельности;
— выявлять причинно-следственные связи.
Предметные результаты обучения
Учащиеся получат возможность узнать:

424



— понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез»,
«питание»,  «дыхание»,  «транспорт  веществ»,  «выделение»,  «листопад»,  «обмен  веществ»,
«холоднокровные  животные»,  «теплокровные  животные»,  «опорная  система»,  «скелет»,
«движение»,  «раздражимость»,  «нервная  система»,  «эндокринная  система»,  «рефлекс»,
«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит»,
«оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие».
Учащиеся научатся:
— описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять их,
показывать на таблицах;
— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность;
— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой;
— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы;
— исследовать  строение  отдельных органов организмов,  фиксировать  свои наблюдения  в  виде
рисунков, схем, таблиц;
— соблюдать правила поведения в кабинете биологии.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся получат возможность:
— организовывать свою учебную деятельность;
— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);
— составлять план работы;
— участвовать в групповой работе (класс, малые группы);
— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета;
— работать с текстом параграфа и его компонентами;
— составлять план ответа;
—  составлять  вопросы  к  тексту,  разбивать  его  на  отдельные  смысловые  части,  делать
подзаголовки;
— узнавать изучаемые объекты на таблицах;
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.
Личностные результаты обучения
— формирование ответственного отношения к обучению;
— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета;
— развитие навыков обучения;
— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;
— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека;
— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности;
— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни;
— осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим
товарищам.
                                                Содержание программы 
Биология. Живой организм. 6 класс
 (68 часов, 2 часа в неделю)
Раздел 1. Строение живых организмов - 26  часов
—  понятия  и  термины:  «клетка»,  «ядро»,  «мембрана»,  «оболочка»,  «пластида»,  «органоид»,
«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя»,
«система  органов»,  «системы  органов  животного  организма»,  «пищеварительная  система»,
«кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная
система», «нервная система», «эндокринная система»;
— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и
животных;
— основные черты различия в строении растительной и животной клеток;
Раздел 2. Жизнедеятельность живых организмов (42 часа)
— понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез»,
«питание»,  «дыхание»,  «транспорт  веществ»,  «выделение»,  «листопад»,  «обмен  веществ»,
«холоднокровные  животные»,  «теплокровные  животные»,  «опорная  система»,  «скелет»,
«движение»,  «раздражимость»,  «нервная  система»,  «эндокринная  система»,  «рефлекс»,
«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит»,
«оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие».

Тематическое планирование
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№
п/п

Раздела программы Количество
часов

Количество
контрольных
работ

Количество
практически
х работ

Раздел 1. Строение живых организмов 26 2 8
Раздел  2.  Жизнедеятельность  живых
организмов 

42 3 1

7 класс биология по УМК Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, Биология. 7 класс
  Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе образовательной программы
основного  общего  образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа  ориентирована  на
работу в 7-х  классах по УМК Н.И.Сонина,  В.Б.Захарова,  Биология.  7 класс (концентрический
курс).
              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение биологии в 7 классе
отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения биологии:
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам биологии;
 понимание роли биологии 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.
 правила поведения в природе;
 осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;
 умения реализовывать теоретические познания на практике;
 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
 понимание  важности  ответственного  отношения  к  обучению,  готовности  и  способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 признание учащимися права каждого на собственное мнение;
 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
 умение аргументированно отстаивать свою точку зрения;
 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственность за их результаты;
 понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 умение слушать и слышать другое мнение, оперировать фактами как для доказательства, так и для

опровержения существующего мнения.
Обучающийся получит возможность для формирования:

 интереса к познанию биологии 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 биологии   для   познания окружающего мира.

-  любви  к  природе,  чувства  уважения  к  учёным,  изучающим растительный  мир,  эстетические
чувства от общения с растениями;

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,
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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 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;

 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,
 давать характеристику методов изучения биологических объектов;
 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;
 наблюдать и описывать различных представителей животного мира;
 использовать знания по зоологии в повседневной жизни;
 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений,

докладов, презентаций;
 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой;
 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;
 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных;
 обобщать и делать выводы по изученному материалу;
 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации

возможности Интернета;
 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ;
 сравнивать  и  сопоставлять  особенности  строения  и  механизмы  функционирования  различных

систем органов животных;
 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их

систем у животных;
 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их

систем у животных;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  процессов,  лежащих  в  основе  регуляции

деятельности организма;
 составлять тезисы и конспект текста;
 осуществлять наблюдения и делать выводы;
 получать  биологическую  информацию  о  строении  органов,  систем  органов,  регуляции

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников;
 обобщать, делать выводы из прочитанного

Ученик получит возможность научиться:
 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации;
 работать с дополнительными текстами и заданиями;
 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;
 строить рассуждения о природных явлениях;
 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения биологических задач.

Коммуникативные:
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Ученик научится:
 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные

средства;
 допускать  существование различных точек зрения;
 стремиться  к  координации  различных  мнений  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:
Ученик научится:

 давать общую характеристику бактерий;
 характеризовать формы бактериальных клеток;
 отличать бактерии от других живых организмов;
 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
 давать общую характеристику бактериям и грибам;
 объяснять строение грибов и лишайников;
 приводить примеры распространённости грибов и лишайников;
 характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах;
 определять несъедобные шляпочные грибы;
 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека
 давать общую характеристику царства Растения;
 объяснять роль растений биосфере;
 характеризовать  основные  группы  растений  (Водоросли,  Моховидные,  Хвощевидные,

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые);
 объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира;
 характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли;
 объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов.
 определять сходства и различия между растительным и животным организмом;
 объяснять  значения  зоологических  знаний  для  сохранения  жизни  на  планете,  для  разведения

редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных,
 находить отличия простейших от многоклеточных животных;
 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;
 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы;
 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;
 раскрывать значение животных в природе и жизни человека;
 применять полученные знания в практической жизни;
 распознавать изученных животных;
 определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе;
 наблюдать за поведением животных в природе;
 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;
 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепаратами,

чучелами и др.);
 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания

животных;
 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;
 отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и

мест обитания;
 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь в

природном окружении;
 вести себя  на  экскурсии или  в  походе  таким образом,  чтобы не  распугивать  и  не  уничтожать

животных;
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 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия;
 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных.
 правильно  использовать  при  характеристике  строения  животного  организма,  органов  и  систем

органов специфические понятия; 
 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов

животных;
 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп;
 описывать строение покровов тела и систем органов животных;
 показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;
 выявлять сходства и различия в строении тела животных;
 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и системы органов

животных;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений

Ученик получит возможность:
- узнать строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий;
- сравнить разнообразие и распространение бактерий и грибов;
- охарактеризовать роль бактерий и грибов в природе и жизни человека;
- познакомиться с методами профилактики инфекционных заболеваний.
— познакомиться с основными методами изучения растений;
— узнать  основные  группы  растений  (Водоросли,  Моховидные,  Хвощевидные,  Плауновидные,
Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и
многообразие;
— узнать особенности строения и жизнедеятельности лишайников;
—охарактеризовать  роль растений в биосфере и жизни человека;
— углубить знания о происхождении растений и основных этапах развития растительного мира.
— сравнивать эволюционный путь развития животного мира;
— характеризовать структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические
категории
— углубить знания о систематике животного мира;
— узнать особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ
жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
—познакомиться с исчезающими, редкими и охраняемыми видами животных;
— сравнивать основные системы органов животных и органы, их образующие;
— узнать особенности строения каждой системы органов у разных групп животных;
— углубить и развить представление о эволюции систем органов животных;

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Биология 7 класс.

Введение (3 часа).
Мир живых организмов.  Уровни  организации  и  свойства  живого.  Основные  положения

учения Ч.Дарвина о естественном отборе.  Естественная система живой природы как отражение
эволюции жизни на Земле. Царства живой природы.

Раздел 1. Царство Прокариоты (4 часа).
Тема 1.1.  Многообразие,  особенности строения  и  происхождение  прокариотических

организмов (4 часа).
Происхождение  и  эволюция  бактерий.  Общие  свойства  прокариотических  организмов.

Многообразие  форм  бактерий.  Особенности  строения  бактериальной  клетки.  Понятие  о  типах
обмена  у  прокариот.  Особенности  организации  и  жизнедеятельности  прокариот;
распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере
представителей подцарства Настоящие бактерии).

■   Демонстрация
Схемы  возникновения  одноклеточных  эукариот,  многоклеточных  организмов;  развитие

царств растений и животных, представленных в учебнике. Строение клеток различных прокариот.
Строение и многообразие бактерий.

■ Основные понятия.  Безъядерные (прокариотические) клетки.  Эукариотические клетки,
имеющие  ограниченное  оболочкой  ядро.  Клетка  —  элементарная  структурно-функциональная
единица всего живого.

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни
на  Земле  как  естественное  событие  в  цепи  эволюционных  преобразований  материи  в  целом.
Характеризовать особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в биоценозах.
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Приводить примеры распространенности прокариот.
Раздел 2. Царство Грибы (6 часов).
Тема 2.1. Общая характеристика грибов (5 часов).
Происхождение  и  эволюция  грибов.  Особенности  строения  клеток  грибов1. Основные

черты организации многоклеточных грибов. Особенности жизнедеятельности, распространенность
и  экологическое  значение.  Отдел  Настоящие  грибы2,  особенности  жизнедеятельности  и
распространение.  Роль  грибов  в  биоценозах  и  хозяйственной  деятельности  человека.  Отдел
Оомицеты; распространение и экологическая роль. 

■ Демонстрация. Схемы строения представителей Различных систематических групп
грибов. Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба.

■ Лабораторные  и  практические  работы
Строение плесневого гриба мукора.
Строение дрожжей.
Строение  плодового  тела  шляпочного  гриба.
Тема 2.2. Лишайники (1 час).
Понятие  о  симбиозе.  Общая  характеристика  лишайников.  Типы  слоевищ  лишайников;

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников.
■ Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников.
■ Основные  понятия.  Царства  живой  природы.  Доядерные  (прокариотические)  организмы;
бактерии, цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро.
■ Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры распространенности
грибов и лишайников и характеризовать их роль в биоценозах.

Раздел 3. Царство Растения (26 часов).
Тема 3.1. Общая характеристика растений (1 час).
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности
растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения.

■  Демонстрация.  Рисунки  учебника,  показывающие  особенности  строения  и
жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные
направления эволюции растительных организмов.

Тема 3.2.  Подцарство Низшие растения (4 часа).
Водоросли  как  древнейшая  группа  растений.  Общая  характеристика  водорослей.

Особенности  строения  тела.  Одноклеточные  и  многоклеточные  водоросли.  Многообразие
водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных и
наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.
■ Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов.
■ Лабораторная работа

Строение спирогиры.
Тема 3.3. Подцарство Высшие растения (9 часов).
Происхождение  и  общая  характеристика  высших растений.  Особенности организации и

индивидуального развития высших растений.
Споровые растения. Общая характеристика, происхождение.
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль

в биоценозах.
Отдел  Плауновидные;  особенности  организации,  жизненного  цикла.  Распространение  и

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

роль в биоценозах.
Отдел  Папоротниковидные.  Происхождение  и  особенности  организации  папоротников.

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в биоценозах.
■ Демонстрация.  Схемы  строения  и  жизненных  циклов  мхов,  хвощей  и  плаунов.

Различные  представители  мхов,  плаунов  и  хвощей.  Схемы  строения  папоротника;  древние
папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные представители папоротников.

■ Лабораторные и практические работы
Строение мха кукушкина льна.
Строение мха сфагнума.
Строение хвоща.

1Курсивом в данной программе выделен материал, который подлежит изучению, но не включен в Требования
к уровню подготовки выпускников.
2Знание систематических таксонов не является обязательным.
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Строение папоротника.
Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения (3 часа).
Происхождение  и  особенности  организации  голосеменных  растений;  строение  тела,

жизненные формы голосеменных.  Многообразие,  распространенность голосеменных,  их роль в
биоценозах и практическое значение.
■ Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители
голосеменных.
■ Лабораторная работа

Строение мужских и женских шишек. Пыльцы и семян сосны.
Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (9 часов).

Происхождение  и  особенности  организации  покрытосеменных  растений;  строение  тела,
жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2
семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространенность
цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
■ Демонстрация.  Схема  строения  цветкового  растения;  строения  цветка.  Цикл  развития
цветковых  растений  (двойное  оплодотворение).  Представители  различных  семейств
покрытосеменных растений.
■ Лабораторные и практические работы

Строение шиповника.
Строение пшеницы.
■ Основные понятия.  Растительный организм.  Низшие растения.  Отделы растений.

Зеленые, бурые и красные водоросли.
Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит.
Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и

гаметофит.
Высшие  растения.  Отделы  растений.  Покрытосеменные  растения;  значение  появления

плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит.
■ Умения.  Объяснять особенности организации клеток,  органов и тканей растений.

Приводить  примеры  распространенности  водорослей,  споровых,  голосеменных  и  цветковых
растений и характеризовать их роль в биоценозах.

Раздел 4. Царство Животные (60 часов).
Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 час).
Животный организм  как  целостная  система.  Клетки,  ткани,  органы  и  системы органов

животных.  Регуляция  жизнедеятельности  животных;  нервная  и  эндокринная  регуляции.
Особенности  жизнедеятельности  животных,  отличающие  их  от  представителей  других  царств
живой  природы.  Систематика  животных;  таксономические  категории;  одноклеточные  и
многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные.

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (3 часа).
Общая  характеристика  простейших.  Клетка  одноклеточных  животных  как  целостный

организм;  особенности организации клеток простейших,  специальные органоиды.  Разнообразие
простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности.

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых.
Тип Споровики; споровики  — паразиты человека и животных. Особенности организации

представителей.
Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.

■ Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Представители
различных групп одноклеточных.
■ Лабораторная работа

Строение инфузории-туфельки.
Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (2 часа).
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани
животных. Простейшие многоклеточные  —  губки; их распространение и экологическое
значение.
■ Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок.
Тема 4.4. Двухслойные животные - кишечнополостные (3 часа).
Особенности  организации  кишечнополостных.  Бесполое  и  половое  размножение.

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в
природных сообществах.

■ Демонстрация.  Схема  строения  гидры,  медузы  и  колонии  коралловых  полипов.
Биоценоз кораллового рифа.
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■ Лабораторные работы
Внешнее строение пресноводной гидры.
Раздражимость и движение гидры.

Тема 4.5. Трехслойные животные - плоские черви (3 часа).
Особенности  организации  плоских  червей.  Свободноживущие  ресничные  черви.

Многообразие  ресничных  червей  и  их  роль  в  биоценозах.  Приспособления  к  паразитизму  у
плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей.  Понятие о жизненном цикле;  циклы
развития  печеночного  сосальщика  и  бычьего  цепня.  Многообразие  плоских  червей-паразитов;
меры профилактики паразитарных заболеваний.

■ Демонстрация.  Схемы  строения  плоских  червей,  ведущих  свободный  и
паразитический  образ  жизни.  Различные  представители  ресничных  червей.  Схемы  жизненных
циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня.

Тема 4.6. Первичнополостные - круглые черви (2 час).
Особенности  организации  круглых  червей  (на  примере  аскариды  человеческой).

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры
профилактики аскаридоза.

■ Демонстрация.  Схема  строения  и  цикл  развития  аскариды человеческой.  Различные
свободноживущие и паразитические формы круглых червей.

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (5 часов).
Особенности  организации  кольчатых  червей  (на  примере  многощетинкового  червя

нереиды);  вторичная  полость  тела.  Многообразие  кольчатых  червей;  многощетинковые  и
малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.

■ Демонстрация.  Схема  строения  многощетинкового  и  малощетинкового  кольчатых
червей. Различные представители типа кольчатых червей.

■   Лабораторная работа
Внешнее строение дождевого червя.
Тема 4.8. Тип Моллюски (4 часа).
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков;

классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах.
Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.

■ Демонстрация.  Схема  строения  брюхоногих,  двустворчатых  и  головоногих
моллюсков. Различные представители типа моллюсков.

■ Лабораторная работа
Внешнее строение моллюсков.

Тема 4.9. Тип Членистоногие (8 часов).
Происхождение  и  особенности  организации  членистоногих.  Многообразие  членистоногих;

классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака.

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах.
Класс Паукообразные.  Общая характеристика паукообразных.  Пауки,  скорпионы,  клещи.

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах.
Класс  Насекомые.  Многообразие  насекомых.  Общая  характеристика  класса  насекомых;

отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в
биоценозах. Многоножки.
■ Демонстрация.  Схема  строения  речного  рака.  Различные  представители  низших  и  высших
ракообразных.  Схема  строения  паука-крестовика.  Различные  представители  класса.  Схемы
строения насекомых различных отрядов; многоножек.
■ Лабораторные и практические работы

Внешнее строение речного рака.
Внешнее строение насекомого.
Тема 4.10. Тип Иглокожие3(2 часа).
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
■  Демонстрация.  Схемы  строения  морской  звезды,  морского  ежа  и  голотурии.  Схема

придонного биоценоза.
Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные (2 часа).
Происхождение хордовых;  подтипы бесчерепных и позвоночных.  Общая характеристика

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения.
■ Демонстрация. Схема строения ланцетника.

3Тема изучается по усмотрению учителя.
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Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (4 часа).
Общая  характеристика  позвоночных.  Происхождение  рыб.  Общая  характеристика  рыб.

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные,
кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности
к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.

■ Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб.
Тема 4.13. Класс Земноводные (4 часа).
Первые  земноводные.  Общая  характеристика  земноводных  как  первых  наземных

позвоночных.  Бесхвостые,  хвостатые  и  безногие  амфибии;  многообразие,  среда  обитания  и
экологические  особенности.  Структурно-функциональная  организация  земноводных на  примере
лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.
■ Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных.
■ Лабораторная работа.

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни.
Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (3 часа).
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных

животных.  Структурно-функциональная  организация  пресмыкающихся  на  примере  ящерицы.
Чешуйчатые  (змеи,  ящерицы  и  хамелеоны),  крокодилы  и  черепахи.  Распространение  и
многообразие  форм  рептилий;  положение  в  экологических  системах.  Вымершие  группы
пресмыкающихся.

■ Демонстрация.   Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения земноводных и
рептилий.

Тема 4.15. Класс Птицы (4 часа).
Происхождение  птиц;  первоптицы  и  их  предки;  настоящие  птицы.  Килегрудые,  или

летающие;  бескилевые,  или  бегающие;  пингвины,  или  плавающие  птицы.  Особенности
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь,
открытых воздушных пространств,  болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц;
домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.
■ Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц.
■ Лабораторная работа.

Внешнее строение птицы.
Тема 4.16. Класс Млекопитающие (9 часов).
Происхождение  млекопитающих.  Первозвери  (утконос  и  ехидна).  Низшие  звери

(сумчатые).  Настоящие  звери  (плацентарные).  Структурно-функциональные  особенности
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе
развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих:
насекомоядные,  рукокрылые,  Грызуны,  зайцеобразные,  хищные,  ластоногие,  китообразные,
непарнокопытные,  парнокопытные,  приматы  и  др.  Значение  млекопитающих  в  природе  и
хозяйственной  деятельности  человека.  Охрана  цепных  зверей.  Домашние  млекопитающие
(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные).

■ Демонстрация  схем,  отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих.
Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих.

■ Лабораторные и практические работы 
Сравнение внешнего строения млекопитающих разных отрядов.
Изучение особенностей строения млекопитающих на муляже.
■   Экскурсии. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие.
■ Основные понятия. 
Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные животные. Систематика

животных; основные типы беспозвоночных животных, их классификация. Основные типы червей,
их  классификация.  Лучевая  и  двусторонняя  симметрия.  Вторичная  полость  тела  (целом).
Моллюски.  Смешанная  полость  тела.  Систематика  членистоногих;  классы  ракообразных,
паукообразных,  насекомых  и  многоножек.  Тип  Хордовые.  Внутренний  осевой  скелет,
вторичноротость. Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу
жизни, конечности, жаберный аппарат, форма тела. Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и
безногие  амфибии.  Приспособления  к  водному  и  наземному  образу  жизни,  форма  тела,
конечности,  органы  воздушного  дыхания.  Класс  Пресмыкающиеся.  Многообразие
пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, черепахи. Приспособления к наземному образу жизни,
форма  тела,  конечности,  органы  воздушного  дыхания.  Класс  Птицы.  Многообразие  птиц.
Приспособления  к  полету,  форма  тела,  конечности,  органы  воздушного  дыхания.  Класс
Млекопитающие. Многообразие млекопитающих.
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■  Умения.  Объяснять  особенности  животного  организма.  Приводить  примеры
распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах. Объяснять особенности
организации  многоклеточного  животного  организма.  Приводить  примеры  распространенности
многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах. Приводить примеры распространенности
плоских  и  круглых  червей  и  характеризовать  их  роль  в  биоценозах.  Объяснять  особенности
организации  многощетинковых  и  малощетинковых  кольчатых  червей.  Приводить  примеры
распространенности  червей  и  характеризовать  их  роль  в  биоценозах.  Объяснять  особенности
организации моллюсков.  Приводить примеры их распространенности и  характеризовать  роль в
биоценозах.  Объяснять  особенности  организации  членистоногих.  Приводить  примеры  их
распространенности  и  характеризовать  роль  в  биоценозах.  Объяснять  принципы  организации
хордовых животных и выделять прогрессивные изменения в их строении. Объяснять принципы
организации  рыб  и  выделять  прогрессивные  изменения  в  их  строении.  Объяснять  принципы
организации  амфибий,  выделить  прогрессивные  изменения  в  их  строении  и  проводить
сравнительный  анализ  с  предковой  группой  –  рыбами.  Объяснять  принципы  организации
рептилий, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с
предковой  группой  –  амфибиями.  Объяснять  принципы  организации  птиц,  выделять
прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой –
рептилиями.  Объяснять  принципы  организации  млекопитающих,  выделять  прогрессивные
изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой — рептилиями.

Раздел 5. Царство Вирусы (3 часа).
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний
человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.

■ Демонстрация. 
Модели  различных  вирусных  частиц.  Схемы  взаимодействия  вируса  и  клетки  при

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития
вирусных заболеваний.

■ Основные понятия. 
Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные инфекционные заболевания,

меры профилактики.
■ Умения.
Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с клеткой.

Тематическое планирование.

№ п/п Раздела программы Количество
часов

Количество
обобщающих
контрольных
работ

Количество
практических,
лабораторных
работ

1                                      ВВЕДЕНИЕ 3 - -

2 Раздел 1. Царство Прокариоты 4 1 -
3 Раздел 2. Царство Грибы 6 - 2
4                                    РАЗДЕЛ 3.  ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ 26 1 7
5 Раздел 4. Царство Животные 60 2 7

 6                                      Раздел 5.  ЦАРСТВО ВИРУСЫ 3 2 -

 Итого 102 6 16

8 класс Н.И. Сонина, М.Р. Сапина Биология. Человек.8 класс
Рабочая программа основного общего образования  по биологии для 8 класса «Биология. Человек.
8  класс» составлена на основе образовательной программы основного общего образования МОБУ
СОШ  с.  Засечное, в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
программой формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 8
классе  по  УМК  Биологии Н.И.  Сонина,  М.Р.  Сапина  Биология.  Человек.8  класс
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(концентрический курс).
Согласно  учебному  плану  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  на  изучение  биологии  в  8

классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.
.

Планируемые результаты освоения курса 8 класса.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и
качеств:

 развитие интеллектуальных и творческих способностей;
 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;
 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных

наук.
 ответственного отношения к учению, труду;
 целостного мировоззрения;
 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям;
 коммуникативной компетенции в общении с коллегами;
 основ экологической культуры

Метапредметным  результатом  изучения  курса  является  формирование  универсальных
учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД;
 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 выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
 Выявлять причины и следствия простых явлений;
 Осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  критерий  для

указанных логических операций;
 Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей;
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);
 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,

анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:

 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, договариваться друг с другом);

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения 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.

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
 Понимать смысл биологических терминов;
 Знать признаки сходства и отличия человека и животных;
 Знать  сущность  биологических  процессов:  обмена  веществ  и  превращения  энергии,

питание,  дыхание,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  регуляция
жизнедеятельности организма;

 Знать особенности  организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения. 
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 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, значение
различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. Зависимость
здоровья  от  состояния  окружающей  среды,  причины  наследственных  заболеваний  и
снижение  иммунитета  у  человека,  роль  гормонов  и  витаминов  в  организме,  влияние
вредных привычек на здоровье человека;

 изучать: самого  себя  и  процессы  жизнедеятельности  человека,  ставить  биологические
эксперименты, объяснять результаты опытов.

 распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов человека;
 выявлять:  взаимосвязь  загрязнения  окружающей  среды  и  здоровья  человека,

взаимодействие систем и органов организма человека;
 сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы;
 определять: принадлежность человека к  определенной систематической группе;
 анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на

здоровье человека;
 проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации: в  тексте  учебника,

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет-
ресурсах;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: 

 соблюдения  мер  профилактики  заболеваний;  травматизма;  стрессов;  ВИЧ-инфекции;
вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха; 

 оказания  первой  медицинской  помощи при  отравлении;  укусах  животных;  простудных
заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего;

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в окружающей
среде;

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Содержание программы

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (1ч)

Человек  как  часть  живой  природы.  Место  человека  в  системе  органического  мира.  Черты
сходства  человека  и  животных.  Сходство  и  различия  человека  и  человекообразных  обезьян.
Человек разумный.

Предметные результаты обучения

Учащиеся должны знать:
— признаки, доказывающие родство человека и животных.
Учащиеся должны уметь:
— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних предков

человека, представителей различных рас.

Раздел 2. Происхождение человека (2ч)

Биологические  и социальные факторы антропосоциогенеза.  Этапы антропогенеза  и факторы
становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— биологические и социальные факторы антропогенеза;
— основные этапы эволюции человека;
— основные черты рас человека.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— работать  с  учебником,  рабочей  тетрадью  и  дидактическими  материалами,  составлять

конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке;
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;
— готовить  устные  сообщения  и  письменные  рефераты  на  основе  обобщения  информации

учебника и дополнительных источников;
— пользоваться поисковыми системами Интернета.
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Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека
(1 ч)

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ,
Клавдий Гален, Андреас Везалий.

.
Предметные результаты обучения

Учащиеся должны знать:
— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека.

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (3 ч)

Клеточное строение организма.  Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная.
Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как
основа гомеостаза.

Практические работы:
1. Изучение микроскопического строения тканей.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— основные признаки организма человека.
Учащиеся должны уметь:
— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и микропрепаратах;
— устанавливать  и  объяснять  взаимосвязь  между  строением  и  функциями  клеток  тканей,

органов и их систем.
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;

Раздел 5. Координация и регуляция (11 ч)

Гуморальная  регуляция.  Железы  внутренней  секреции.  Гормоны  и  их  роль  в  обменных
процессах. Нервно-гуморальная регуляция.

 Строение эндокринных желез. 
 Нервная регуляция. 
 Значение нервной системы. 
 Центральная и периферическая нервные системы. 
 Вегетативная и соматическая части нервной системы. 
 Рефлекс; проведение нервного импульса. 
 Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 
 Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 
 Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга. 
 Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. 
 Строение, функции и гигиена органов зрения. 
 Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 
 Органы осязания, вкуса, обоняния. 
 Гигиена органов чувств.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— роль регуляторных систем;
— механизм действия гормонов.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств;
— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
— работать  с  дополнительными  источниками  информации,  использовать  для  поиска

информации возможности Интернета;
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;

Раздел 6. Опора и движение (6 ч)
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета

человека,  связанные  с  трудовой  деятельностью и  прямохождением.  Состав  и  строение  костей:
трубчатые  губчатые  кости.  Рост  костей.  Возрастные  изменения  в  строении  костей.  Типы
соединения  костей.  Заболевания  опорно-двигательной  системы и  их  профилактика.  Мышечная
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система.  Строение  и  развитие  мышц.  Основные  группы  мышц,  их  функции.  Работа  мышц;
статическая  и  динамическая  нагрузки.  Роль  нервной  системы  в  регуляции  работы  мышц.
Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение
физической  культуры  и  режима  труда  для  правильного  формирования  опорно-двигательной
системы.

 Скелет человека, отдельных костей. . 
 Приёмы оказания  первой  помощи при  повреждениях  (травмах)  опорно-двигательной

системы.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— части скелета человека;
— химический состав и строение костей;
— основные скелетные мышцы человека.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать части скелета на наглядных пособиях;
— находить на наглядных пособиях основные мышцы;
— оказывать первую доврачебную помощь при переломах.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
— работать  с  дополнительными  источниками  информации,  использовать  для  поиска

информации возможности Интернета;
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя

Раздел 7. Внутренняя среда организма (4 ч)

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении
жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.
Плазма  крови.  Свёртывание  крови.  Группы  крови.  Лимфа.  Иммунитет.  Инфекционные
заболевания.  Предупредительные  прививки.  Переливание  крови.  Донорство.  Значение  работ
Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета.

Практические работы:
1. Изучение микроскопического строения крови.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— признаки внутренней среды организма;
— признаки иммунитета;
— сущность прививок и их значение.
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать между собой строение и функции клеток крови;
— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
— работать  с  дополнительными  источниками  информации,  использовать  для  поиска

информации возможности Интернета;
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
Раздел 8. Транспорт веществ (5 ч)
Сердце,  его  строение  и  регуляция  деятельности.  Большой  и  малый  круги  кровообращения.

Лимфообращение.  Движение  крови  по  сосудам.  Кровяное  давление.  Заболевания  органов
кровообращения, их предупреждение.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— существенные признаки транспорта веществ в организме.
Учащиеся должны уметь:
— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем;
— измерять пульс и кровяное давление;
— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
— работать  с  дополнительными  источниками  информации,  использовать  для  поиска

информации возможности Интернета;
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— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;

Раздел 9. Дыхание (6 ч)

Потребность  организма  человека  в  кислороде  воздуха.  Органы  дыхания,  их  строение.
Дыхательные  движения.  Газообмен  в  лёгких,  тканях.  Перенос  газов  эритроцитами  и  плазмой
крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.

Лабораторные  работы:
Определение частоты дыхания.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— органы дыхания, их строение и функции;
— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и газообмена;
— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угарным

газом.
Метапредметные результаты обучения

Учащиеся должны уметь:
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
— работать  с  дополнительными  источниками  информации,  использовать  для  поиска

информации возможности Интернета;
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;

Раздел 10. Пищеварение (5 ч)

Питательные  вещества  и  пищевые  продукты.  Потребность  человека  в  пище  и  питательных
веществах.  Витамины.  Пищеварение.  Строение  и  функции  органов  пищеварения.
Пищеварительные  железы:  печень  и  поджелудочная  железа.  Этапы  процессов  пищеварения.
Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— органы пищеварительной системы;
— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной системы.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
— работать  с  дополнительными  источниками  информации,  использовать  для  поиска

информации возможности Интернета;
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч)

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

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека;
— роль витаминов.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии.

Раздел 12. Выделение (2 ч)

Конечные  продукты  обмена  веществ.  Органы  выделения.  Почки,  их  строение  и  функции.
Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— органы мочевыделительной системы;
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— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы.

Раздел 13. Покровы тела (4 ч)

Строение  и  функции  кожи.  Роль  кожи  в  теплорегуляции.  Закаливание.  Гигиенические
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— строение и функции кожи;
— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять механизм терморегуляции;
— оказывать первую помощь приповреждения кожи, тепловых и солнечных ударах.

Раздел 14. Размножение и развитие (2 ч)

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие,
роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— строение и функции органов половой системы человека;
— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека.

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч)

Рефлекс —  основа  нервной  деятельности.  Исследования  И. М. Сеченова,  И. П. Павлова,
А. А. Ухтомского,  П. К. Анохина. Виды  рефлексов.  Формы  поведения.  Особенности  высшей
нервной  деятельности  и  поведения  человека.  Познавательные  процессы.  Торможение.  Типы
нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена.
Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:

— строение и виды рефлексов
— особенности ВНД человека
— значение сна, его фазы.

Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки психики человека;
— характеризовать типы нервной системы.

Раздел 16. Человек и его здоровье (9 ч)

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой
доврачебной  помощи  при  кровотечении,  отравлении  угарным  газом,  спасении  утопающего,
травмах,  ожогах,  обморожении.  Укрепление  здоровья:  двигательная  активность,  закаливание.
Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье
человека.  Человек  и  окружающая  среда.  Окружающая  среда  как  источник  веществ  и  энергии.
Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.

 Практические работы:
1. Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений.
2. Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды.
Предметные результаты обучения

Учащиеся должны знать:
— приёмы рациональной организации труда и отдыха;
— отрицательное влияние вредных привычек.
Учащиеся должны уметь:
— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний;
— оказывать первую доврачебную помощь.

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— планировать  собственную  учебную  деятельность  как  самостоятельно,  так  и  под

руководством учителя;
— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах);
— работать в соответствии с поставленной задачей, планом;
— выделять главные и существенные признаки понятий;
— составлять описание объектов;
— составлять простые и сложные планы текста;

440



— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках;
— выявлять причинно-следственные связи;
— работать со всеми компонентами текста;
— оценивать свою работу и деятельность одноклассников.
Личностные результаты обучения
— формирование ответственного отношения к учению, труду;
— формирование целостного мировоззрения;
— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям;
— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами;
— формирование основ экологической культуры.

Тематическое планирование
№
п/п

Название темы (раздела) Количество часов Количество
обобщающих
контрольных работ

всего Из  них  на
практические,
лаборатрные

1 Раздел 1.  Место  человека  в
системе органического мира

1 - -

2 Раздел  2.Происхождение
человека

2 - -

3 Раздел 3.  Краткая  история
развития знаний о строении
и  функциях  организма
человека 

1 - -

4 Раздел 4.  Общий  обзор
строения  и  функций
организма человека 

3 1 -

5 Раздел 5.  Координация  и
регуляция 

11 - 1

6 Раздел 6. Опора и движение 6 - 1

7 Раздел 7.  Внутренняя  среда
организма 

4 1 -

8 Раздел 8. Транспорт веществ 5 - 1

9 Раздел 9. Дыхание 6 1 -

10 Раздел 10. Пищеварение 5 1 -

11 Раздел 11.  Обмен веществ и
энергии 

2 - -

12 Раздел 12. Выделение 2 - -

13 Раздел 13. Покровы тела 4 2 -

14 Раздел 14.  Размножение  и
развитие

2 - -

15 Раздел 15.  Высшая  нервная
деятельность 

5 1 -

16 Раздел 16.  Человек  и  его
здоровье 

9 - 1

Итого: 68 7 4
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Биология 9 класс «Общие закономерности» УМК С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б.
Агафонова, Н.И Сонин.  

Рабочая программа основного общего образования  по биологии для 9 класса «Биология. Общие
закономерности  9  класс»  составлена  на  основе  образовательной  программы основного  общего
образования  МОБУ  СОШ  с.  Засечное, в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с
требованиями к  результатам освоения основной образовательной программы основного
общего  образования,  программой  формирования  УУД.  Данная  рабочая  программа
ориентирована на работу в 9 классе по УМК Биологии С.Г.  Мамонтов,  В.Б.  Захаров,  И.Б.
Агафонова, Н.И Сонин  (концентрический курс).

Согласно  учебному  плану  МОБУ  СОШ  с.  Засечное,  на  изучение  биологии  в  9
классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам биологии;
 понимание роли биологии 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.
 правила поведения в природе;
 осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;
 умения реализовывать теоретические познания на практике;
 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
 понимание  важности  ответственного  отношения  к  обучению,  готовности  и  способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 признание учащимися права каждого на собственное мнение;
 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
 умение аргументированно отстаивать свою точку зрения;
 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственность за их результаты;
 понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 умение слушать и слышать другое мнение, оперировать фактами как для доказательства, так и для

опровержения существующего мнения.
Обучающийся получит возможность для формирования:

 интереса к познанию биологии 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 биологии   для   познания окружающего мира.

-  любви  к  природе,  чувства  уважения  к  учёным,  изучающим растительный  мир,  эстетические
чувства от общения с растениями;

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;
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 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 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;

 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,
 давать характеристику методов изучения биологических объектов;
 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;
 наблюдать и описывать различных представителей животного мира;
 использовать знания по зоологии в повседневной жизни;
 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений,

докладов, презентаций;
 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой;
 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;
 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных;
 обобщать и делать выводы по изученному материалу;
 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации

возможности Интернета;
 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ;
 сравнивать  и  сопоставлять  особенности  строения  и  механизмы  функционирования  различных

систем органов животных;
 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их

систем у животных;
 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их

систем у животных;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  процессов,  лежащих  в  основе  регуляции

деятельности организма;
 составлять тезисы и конспект текста;
 осуществлять наблюдения и делать выводы;
 получать  биологическую  информацию  о  строении  органов,  систем  органов,  регуляции

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников;
 обобщать, делать выводы из прочитанного

Ученик получит возможность научиться:
 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации;
 работать с дополнительными текстами и заданиями;
 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;
 строить рассуждения о природных явлениях;
 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения биологических задач.

Коммуникативные:
Ученик научится:

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные
средства;
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 допускать  существование различных точек зрения;
 стремиться  к  координации  различных  мнений  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.

Содержание курса(68 часов, 2 часа в неделю)
Тема 1.1 
Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (1 час).
Единство  химического  состава  живой  материи;  основные  группы  химических  элементов  и
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих
Землю.  Обмен  веществ  и  саморегуляция  в  биологических  системах.  Самовоспроизведение;
наследственность  и  изменчивость  как  основа  существования  живой  материи.  Рост  и  развитие.
Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность
процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого
вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых
организмов; формы потребления энергии.

Царства  живой  природы;  краткая  характеристика  естественной  системы
классификации живых организмов. Видовое разнообразие.
РАЗДЕЛ 1
Структурная организация живых организмов (11 часов)
Тема 2.1
Химическая организация клетки (3 часа)

Элементный состав  клетки.  Распространенность  элементов,  их вклад в образование живой
материи  и  объектов  неживой  природы.  Макроэлементы,  микроэлементы;  их  вклад  в
образование неорганических и органических молекул живого вещества.
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль.
Соли  неорганических  кислот,  их  вклад  в  обеспечение  процессов  жизнедеятельности  и
поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности.
Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку.

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация.
Функции  белковых  молекул.  Углеводы.  Строение  и  биологическая  роль.  Жиры  —
основной структурный компонент  клеточных мембран  и  источник  энергии.  ДНК —
молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации
из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму;
транскрипция.  РНК,  структура  и  функции.  Информационные,  транспортные,
рибосомальные РНК.
Лабораторная   работа «Плазмолиз и деплазмолиз  в   клетке   лука»
Тема 2 .2
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа)

Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  Транспорт веществ через клеточную
мембрану.  Пино-  и  фагоцитоз.  Внутриклеточное  пищеварение  и  накопление  энергии;
расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.
Тема 3 .3
Строение и функции клеток (5 часов)

Прокариотические  клетки;  форма  и  размеры.  Строение  цитоплазмы бактериальной
клетки;  организация  метаболизма  у  прокариот.  Генетический  аппарат  бактерий.
Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.
Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы,
их  структура  и  функции.  Цитоскелет.  Включения,  значение  и  роль  в  метаболизме
клеток. Клеточное ядро — центр  управления жизнедеятельностью клетки. Структуры
клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности
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строения растительной клетки.
Деление  клеток.  Клетки  в  многоклеточном  организме.  Понятие  о

дифференцировке  клеток  многоклеточного  организма.  Митотический  цикл:
интерфаза,  редупликация  ДНК;  митоз,  фазы  митотического  деления  и
преобразования  хромосом;  биологический  смысл  и  значение  митоза  (бесполое
размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических
условиях).

Клеточная теория строения организмов.
РАЗДЕЛ 2
Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов)
Т е м а  5.1
Размножение организмов (2 часа)
Сущность  и  формы  размножения  организмов.  Бесполое  размножение  растений  и  животных.
Половое  размножение  животных  и  растений;  образование  половых  клеток,  осеменение  и
оплодотворение.  Биологическое  значение  полового  размножения.  Га-метогенез.  Периоды
образования  половых клеток:  размножение,  рост,  созревание (мейоз)  и  формирование
половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.
Т е м а  6.2
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа)

Эмбриональный  период  развития.  Основные  закономерности  дробления;  образование
однослойного  зародыша  —  бластулы.  Гаструляция;  закономерности  образования
двуслойного  зародыша  —  гаструлы.  Первичный  органогенез  и  дальнейшая
дифференцировка тканей,  органов и систем.  Постэмбриональный период развития. Формы
постэмбрионального  периода  развития.  Непрямое  развитие;  полный  и  неполный  метаморфоз.
Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение.

Общие закономерности развития. Биогенетический закон.
Сходство  зародышей  и  эмбриональная  дивергенция  признаков  {закон  К.  Бэра).

Биогенетический  закон  (Э.  Геккелъ  и  К.  Мюллер).  Работы  А.  Н.  Северцова  об
эмбриональной изменчивости.
РАЗДЕЛ 3
Наследственность и изменчивость организмов (15 часов)
Тема 7.1
Закономерности наследования признаков (10 часов)

Открытие Г.  Менделем закономерностей наследования  признаков.  Гибридологический метод
изучения наследственности.

Генетическое определение пола.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении

признаков.
■ Лабораторная работа
Решение генетических задач и составление родословных.
Те ма  8 . 2
Закономерности изменчивости (3 часа)

Основные формы изменчивости. Генотипическая  изменчивость.  Мутации. Значение мутаций
для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное
значение комбинативной изменчивости.

Фенотипическая,  или  модификационная,  изменчивость.  Роль  условий  внешней  среды  в
развитии и проявлении признаков и свойств.
Те ма  9 . 3
Селекция растений, животных и микроорганизмов (2 часа)

Центры  происхождения  и  многообразия  культурных  растений.  Сорт,  порода,  штамм.
Методы  селекции  растений  и  животных.  Достижения  и  основные  направления  современной
селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской,
микробиологической и других отраслей промышленности.
Раздел 4
Эволюция живого мира на Земле (21 час)
Тема 10.1 
Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (1 час).
Единство  химического  состава  живой  материи;  основные  группы  химических  элементов  и
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих
Землю.  Обмен  веществ  и  саморегуляция  в  биологических  системах.  Самовоспроизведение;
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наследственность  и  изменчивость  как  основа  существования  живой  материи.  Рост  и  развитие.
Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность
процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого
вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых
организмов; формы потребления энергии.

Царства  живой  природы;  краткая  характеристика  естественной  системы
классификации живых организмов. Видовое разнообразие.

Тема 11.2
Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа)

Развитие биологии в додарвиновский период.  Господство в науке представлений об
«изначальной  целесообразности» и неизменности живой природы.  Работы К.  Линнея
по  систематике  растений  и  животных.  Эволюционная  теория  Ж.  Б.
Латарка.
Тема 12.3
Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (4часа)

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид —  элементарная эволюционная единица.
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба
за существование и естественный отбор.
Тема 13.4
Приспособленность  организмов к  условиям  внешней  среды  как  результат  действия
естественного отбора (3 часа)

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота
о потомстве. Физиологические адаптации.
Тема 14.5  Микроэволюция (2 часа)

Вид  как  генетически  изолированная  система;  репродуктивная  изоляция  и  ее
механизмы.  Популяционная  структура  вида;  экологические  и  генетические
характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и
скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.
Тема 14.6
Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (2 часа)

Главные  направления  эволюционного  процесса.  Биологический  прогресс  и
биологический регресс  (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса.
Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм,
правила эволюции групп организмов.

Результаты  эволюции:  многообразие  видов,  органическая  целесообразность,
постепенное усложнение организации.
■
Тема 14.7
Возникновение жизни на Земле (2 часа)

Органический  мир  как  результат  эволюции.  Возникновение  и  развитие  жизни  на
Земле.  Химический,  предбиологический  (теория  академика  А.  И.  Опарина),
биологический и социальный этапы развития живой материи.

Филогенетические  связи  в  живой  природе;  естественная  классификация  живых
организмов.
Т е м а  15.8
Развитие жизни на Земле (5 часов)

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые.
Развитие водных растений.

Развитие  жизни на  Земле  в  палеозойскую эру.  Появление и эволюция сухопутных
растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение
позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.

Развитие  жизни  на  Земле  в  мезозойскую  и  кайнозойскую  эры.  Появление  и
распространение  покрытосеменных  растений.  Возникновение  птиц и  млекопитающих.
Появление и развитие приматов.

Происхождение  человека.  Место  человека  в  живой  природе.  Систематическое
положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека,
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позволяющие  отнести его  к  различным систематическим группам царства  животных.
Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные
люди.

Свойства  человека как биологического  вида.  Популяционная  структура  вида  Homo
sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная
сущность расизма.
■
РАЗДЕЛ 5

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (11 часов)
Т е м а  16.1
Биосфера, ее структура и функции (8 часов)

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое
вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество
биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых
организмов.  Биогеоценозы.  Компоненты  биогеоценозов:  продуценты,  консументы,  редуценты.
Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.

Абиотические  факторы  среды.  Роль  температуры,  освещенности,  влажности  и  других
факторов  в  жизнедеятельности  сообществ.  Интенсивность  действия  фактора  среды;
ограничивающий фактор.  Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические
факторы среды.  Цепи и сети питания.  Экологические пирамиды: чисел, биомассы,  энергии.
Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.

Формы  взаимоотношений  между  организмами.  Позитивные  отношения  —  симбиоз:
мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм,
конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.
Тема 17.2
Биосфера и человек (3 часа)

Природные ресурсы и их использование.
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека  в  природе);  последствия

хозяйственной  деятельности  человека.  Проблемы рационального  природопользования,  охраны
природы:  защита  от  загрязнений,  сохранение  эталонов  и  памятников  природы,  обеспечение
природными ресурсами населения планеты.
Заключение (1 час)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Раздела программы Количество
часов

Количество
обобщающих
контрольных
работ

Количество
практических
,
лабораторных
работ

1 Многообразие  живого  мира.  Основные
свойства живых организмов

1 - -

2 Структурная  организация  живых
организмов

12 1 1

3 Размножение  и  индивидуальное
развитие организмов

6 1 -

4 Наследственность  и  изменчивость
организмов

15 1

5 Эволюция живого мира на Земле 22 2 -
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6 Взаимоотношения организма и среды.
Основы экологии

12 1

Итого 68 6 1

Аннотация к рабочей программе по музыке 5-7 классы,
искусству 8-9 классы

Рабочая  программа  разработана  на  основе  образовательной  программы основного
общего образования МОБУ СОШ с. Засечное.

При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического
комплекта: учебник Т. И. Науменко, В. В. Алеева для общеобразовательных учреждений
«Музыка.  5  класс»  (М.:  Дрофа,  2008),  дневник  музыкальных  наблюдений,  нотная
хрестоматия,  фонохрестоматия,  методические  пособия  и  вспомогательная  литература
(сборники  песен  и  хоров,  методические  пособия  для  учителя,  аудиозаписи  и
фонохрестоматии по музыке).

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему
организации образовательной деятельности педагога.

В  рабочей  программе  учитываются  концептуальные  положения  программы,
разработанной  под  научным  руководством  Д.  Б.  Кабалевского,  в  частности  тот  ее
важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года.

Рабочая программа показывает,  как  с  учетом конкретных условий,  образовательных
потребностей  и  особенностей  развития  обучающихся  учитель  создает  индивидуальную
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модель образования на основе государственного образовательного стандарта.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная
рабочая  программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов школьного курса по музыке.

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе усвоения учебного предмета
«Музыка»: 

 чувство  гордости  за  Родину,  свой  народ  и  историю  России,  осознание  своей
этнической и  национальной принадлежности,  знание  культуры своего  народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества,
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;

 целостный,  социально-ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность и способность вести диалог с  другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;  этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание
им;

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций;
 признание  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях  и  необходимости

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 принятие ценности семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к

членам своей семьи;
 эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое  сознание  как

результат  освоения  художественного  наследия  народов  России  и  мира,
творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической
деятельности учащихся: 

 умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития
познавательных мотивов и интересов; 

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

 умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,  адекватно  оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
ее  решения,  вносить  необходимые  коррективы  для  достижения  запланированных
результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 умение определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации;  умение
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач; 
 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции и  роли  участников,
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию. 

Предметные  результаты обеспечивают  успешное  обучение  на  следующей  ступени
общего образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
его общей духовной культуры; 

 сформированность  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-
нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки в  жизни отдельного  человека  и
общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и
слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого
воображения,  эмоционально-ценностного  отношения  к  явлениям жизни и  искусства  на
основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах  музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и  других  народов  мира,
классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной  музыкально-учебной  деятельности,  включая  информационно-
коммуникационные технологии; 

 сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных  творческих  проектов,  решения
различных музыкально-творческих задач.

                              Основное содержание учебного предмета

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего
образования в 5 классе федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю).

В рабочей  программе определены  система  уроков,  дидактическая  модель  обучения,
педагогические  средства,  с  помощью  которых  планируется  формирование  и  освоение
знаний  и  соответствующих  умений  и  навыков,  развитие  познавательных  способностей
детей, овладение ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного
анализа  и  обобщения  получаемых  впечатлений  об  изучаемых  явлениях,  событиях
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художественной жизни страны; практическая направленность обучения.
Содержание  курса  5  класса (тема  года  -  «Музыка  и  другие  виды  искусства»)

раскрывается  в  двух  крупных  разделах  -  «Музыка  и  литература»,  «Музыка  и
изобразительное искусство».

Тематическое  построение  этого  учебного  года,  соответственно,  предполагает
знакомство  школьников  с  жанрами  музыки,  испытавшими  наибольшее  воздействие  со
стороны  литературы  и  живописи.  Это  такие  музыкальные  жанры,  как  песня,  романс,
хоровая  музыка,  опера,  балет (раздел «Музыка и  литература»),  а  также специфические
жанровые  разновидности  -  музыкальный  портрет,  пейзаж  в  музыке  и  другие  (раздел
«Музыка и изобразительное искусство»).

Междисциплинарные  взаимодействия,  заявленные  в  теме  года,  выходят  далеко  за
пределы обозначенных видов искусства. Данная тема, как следует из учебного материала 5
класса, предусматривает изучение музыки в единстве с тем, что ее окружает.

Рабочая программа по музыке  для 5  класса  предполагает  определенную специфику
межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки:

- с  литературой  («общепрограммные»  литературные  произведения  и  жанры  -
например,  сказки  Г.-Х.  Андерсена,  поэма  А.  С.  Пушкина  «Руслан  и  Людмила»,
стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя...»; жанр
«музыкальная  басня» -  Г.  Малер. «Похвала  знатока»;  общие  для  литературы  и
музыки понятия - интонация, предложение, фраза);

- изобразительным искусством  (жанровые разновидности  -  портрет,  пейзаж;  общие
для музыки и живописи понятия - пространство, нюанс, контраст, музыкальная
краска и т. д.);

- мировой  художественной  культурой  (изучение  особенностей
художественных направлений, в частности импрессионизма);

- русским  языком  (воспитание  культуры  речи  через  чтение  и
воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на
примере приёма «описание» - описание романса К. Дебюсси «Оград
бесконечный ряд»);

- историей (изучение древнегреческой мифологии - пьеса К.-В. Глюка
«Орфей»);

- природоведением  (многократное  акцентирование  связи  музыки  с
окружающим миром, природой).

Междисциплинарные  взаимодействия  осуществляются  либо  при
параллельном  освоении  материала  в  рамках  указанных  предметов,  либо
«методом подхвата» (сначала в одном предмете, затем в другом), что способствует
более объемному его восприятию и усвоению.

Рабочая  программа  -  индивидуальный  инструмент  учителя,  в  котором  он
определяет наиболее оптимальные и эффективные содержание, 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 уче-
том особенностей образовательного учреждения и учащихся конкретного класса.

Изучение учебного предмета «Музыка» в 5 классе направлено на расширение
опыта  эмоционально-ценностного  отношения  обучающихся  к  произведениям
искусства,  опыта  их  музыкально-творческой  деятельности,  на  углубление
знаний,  умений  и  навыков,  приобретенных  в  предыдущие  годы  обучения  в
процессе  занятий  музыкой.  Особое  значение  в  основной  школе  приобретает
развитие  индивидуально-личностного  отношения  учащихся  к  музыке,
формирование  музыкального  мышления,  представления  о  музыке  как  виде
искусства,  раскрытие  целостной  музыкальной  картины  мира,  воспитание
потребности в музыкальном самообразовании.

Целью уроков музыки в 5 классе является духовно-нравственное воспитание
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школьников  через  приобщение  к  музыкальной  культуре  как  важнейшему
компоненту гармонического формирования личности.

Задачи музыкального образования:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть

жизни каждого человека;
- содействовать  развитию  внимательного  и  доброго  отношения  к

окружающему миру;
- воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  к  музыкальным

явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
- способствовать развитию интереса к музыке;
- способствовать  формированию слушательской культуры на  основе

приобщения к вершинам музыкального искусства;
- сформировать  систему  знаний,  нацеленных  на  осмысленное

восприятие музыкальных произведений.
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.
Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  35  часов.  Поурочное

планирование используется в данной рабочей программе без изменений.
Логика  изложения  и  содержание  программы  полностью  соответствуют

требованиям  федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего
общего образования, поэтому в программу не внесено изменений.

Обучающиеся должны уметь:
- находить  взаимодействия  между  музыкой  и  литературой,  музыкой  и

изобразительным искусством на основе знаний, полученных на уроках, и выражать их в
размышлениях  о  музыке,  подборе  музыкальных стихотворений,  создании музыкальных
рисунков;

- определять  главные  отличительные  особенности  музыкальных  жанров  -  песни,
романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров;

- проявлять  навыки  вокально-хоровой  деятельности  (исполнение  одноголосных
произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella в
унисон,  правильное  распределение  дыхания  в  длинной  фразе,  использование  цепного
дыхания

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
«МУЗЫКА» 5 класс

№ Тема урока Количество часов

1 Музыка рассказывает обо всем 1
2 Древний союз. Истоки 1
3 Древний союз. Искусство открывает мир 1
4 Древний союз.

Искусства
различны, тема едина

1

5 Слово и музыка. Два великих начала
искусства

1

6 Слово и музыка. Стань
музыкою,
слово!

1

7 Слово и музыка. Музыка «дружит» не только с по-
эзией

1
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8 Песня - верный спутник
Человека
(заключительный урок
I четверти)

1

9
Музыкальная палитра 

1

10 Мир русской
песни

1

11 Песни народов мира 1
12 «Романса трепетные звуки...» 1
13 Мир человеческих чувств 1
14 Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме 1
15 Что может изображать хоровая музыка 1
16 Вокально- хоровая музыка - поет душа... (за-

ключительный урок II четверти)
1

17
Опера - самый значительный жанр вокальной му-
зыки

1

18 Из чего состоит опера 1
19 Единство музыки и танца 1
20 «Русские сезоны» в Париже 1
21 Музыкальность слова 1

22 Музыкальные сюжеты в литературе 1

23 Живописность искусства 1

24 Музыка - сестра живописи 1

25
«Музыкальные краски»
в произведениях художников-импрессионистов

1

26 Волшебная
красочность
музыкальных сказок

1

27 Сказочные
герои

в музыке

1

28 Тема богатырей в музыке 1
29  «Хорошая живопись - это музыка, это мелодия» 1
30 «Хорошая живопись - это музыка, это мелодия» 1

   31  Подводим итоги 1
   32 Подводим итоги 1
33 Подводим итоги 1

   34 Подводим итоги 1
итого 34

                          
Рабочая программа разработана на основе образовательной программы основного общего 
образования МОБУ СОШ с. Засечное.
При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического 
комплекта: учебник Т. И. Науменко, В. В. Алеева для общеобразовательных учреждений 
«Музыка. 6 класс» (М.: Дрофа, 2008), дневник музыкальных размышлений, нотная 
хрестоматия, фонохрестоматия, методические пособия и вспомогательная литература 
(сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и 
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фонохрестоматии по музыке).
Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему ор-
ганизации образовательной деятельности педагога.
В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной
под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший 
объединяющий момент, который связан с введением темы года.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития обучающихся учитель создает индивидуальную 
модель образования на основе государственного образовательного стандарта.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная
рабочая  программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов школьного курса по музыке.

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе усвоения учебного предмета
«Музыка»: 

 чувство  гордости  за  Родину,  свой  народ  и  историю  России,  осознание  своей
этнической и  национальной принадлежности,  знание  культуры своего  народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества,
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;

 целостный,  социально-ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность и способность вести диалог с  другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;  этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание
им;

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций;
 признание  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях  и  необходимости

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 принятие ценности семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к

членам своей семьи;
 эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое  сознание  как

результат  освоения  художественного  наследия  народов  России  и  мира,
творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической
деятельности учащихся: 

 умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития
познавательных мотивов и интересов; 
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 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,  адекватно  оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
ее  решения,  вносить  необходимые  коррективы  для  достижения  запланированных
результатов; 

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

 умение определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации;  умение
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач; 
 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции и  роли  участников,
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию. 

Предметные  результаты обеспечивают  успешное  обучение  на  следующей  ступени
общего образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
его общей духовной культуры; 

 сформированность  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-
нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки в  жизни отдельного  человека  и
общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и
слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого
воображения,  эмоционально-ценностного  отношения  к  явлениям жизни и  искусства  на
основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах  музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и  других  народов  мира,
классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной  музыкально-учебной  деятельности,  включая  информационно-
коммуникационные технологии; 

 сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных  творческих  проектов,  решения
различных музыкально-творческих задач.
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                                Содержание учебного предмета
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего 
образования в 6 классе федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю).
Рабочая программа по музыке для 6 класса обращена главным образом к музыке, ее специ-
фике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, 
полифонические жанры и приемы, фактуры, тембры, динамика предстают не просто как 
средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, 
настроений и характеров.
Особое внимание обращается на то, что опыт эмоционально-ценностного отношения к 
музыке и узнавание учащимися музыкальных произведений происходят в первую очередь 
на основе личностно окрашенного, эмоционально-образного общения с художественными 
образцами музыкального искусства в различных видах музыкальной деятельности; 
выявляются связи музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрываются 
возможности музыки в преобразовании духовного мира человека, его душевного 
состояния.

- В какой музыке господствует мелодия?
- В чем смысл музыкальной гармонии?
- Мир какой образности заключает в себе полифоническая музыка?
- Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике?

Все эти и другие вопросы, отраженные в образовательной программе по музыке и учебно -
методическом комплекте для 6 класса, нацелены на выявление природы музыкальной 
выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека.
Рабочая программа - индивидуальный инструмент учителя, в котором он определяет наиболее 
оптимальные и эффективные содержание, формы, методы и приемы организации образова-
тельного процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта. 
Учитель имеет возможность внести коррективы во все структурные элементы программы с уче-
том особенностей образовательного учреждения и учащихся конкретного класса.
Изучение учебного предмета «Музыка» в 6 классе направлено на расширение опыта эмоцио-
нально-ценностного отношения школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально - 
творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в предыду-
щие годы обучения в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает 
развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 
формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной 
картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.
Целью уроков музыки в 6 классе является духовно-нравственное воспитание школьников через 
приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического фор-
мирования личности.

Задачи музыкального образования:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого чело-

века;
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музы-

кальных переживаниях;
- способствовать развитию интереса к музыке;
- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к вершинам

музыкального искусства;
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных про-

изведений.
Содержание образовательной программы «Музыка» базируется на нравственно-эстетическом, 
интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов му-
зыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочи-
нения современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искус-
ства.
Реализация данной программы опирается на методы музыкального образования, разработанные
Д. Б. Кабалевским, Л.В. Горюновой, А. А. Пиличаускасом, Э. Б. Абдуллиным.
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 
произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.
Поурочное планирование (распределение по количеству часов и тематика уроков) используются 
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в рабочей программе без изменений.
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям феде-
рального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в про-
грамму не внесено изменений.
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 6 класса заключаются:

- в  умении  определять  в  прослушанном  музыкальном  произведении  его  главные
выразительные средства;

- в умении отразить свое понимание художественного воздействия музыкальных средств в
размышлениях о музыке;

- в умении находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также
между музыкой и жизнью на основе знаний, приобретенных на уроках;

- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно - и двухголосных
произведений с аккомпанементом, более сложных ритмических рисунков - синкопы,
остинатного ритма).

- в умении определять на слух название произведения и его автора.

Тематическое планирование « Музыка» 6 класс
( 34 часа, 1 час в неделю)

№ урока Тема урока Количество часов
                
                

1 Тысяча миров музыки 1
2 Наш вечный спутник. 1
3 Искусство и фантазия 1
4 Искусство - память человечества 1
5 Какой бывает музыка 1
6 Волшебная сила музыки 1
7 Музыка объединяет людей 1
8 Музыка объединяет людей 1

          9                    Тысяча миров музыки 1

             10                   Единство музыкального произведения  1  
11 Вначале был ритм. Ритм в окружающем нас 

мире
1

12 О чем рассказывает музыкальный ритм 1
13 О чем рассказывает музыкальный ритм 1
14 Диалог метра и ритма 1
15 От адажио к престо 1
16 От адажио к престо 1
17 Мелодия угадывает нас самих. 1
18 Что такое гармония 1
19 Два начала гармонии 1
20 Эмоциональный мир музыкальной гармонии 1
21 Красочность музыкальной гармонии 1
22 Мир образов полифонической музыки. 1
23 Философия фуги 1
24 Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры.
1

                 25
Пространство фактуры.

1

26 Тембры – музыкальные краски. 1
27 Соло и тутти. 1
28 Громкость и тишина в музыке. 1
29 Тонкая палитра оттенков 1

             30  По законам красоты 1
       31                    В чем сила музыки   1 
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32  По законам красоты 1
33 «Мелодией одной звучат печаль и радость...» 1
34 (Заключительный урок по курсу) 1

итого 34

Рабочая  программа разработана  на  основе  образовательной программы основного
общего образования МОБУ СОШ с. Засечное.

.  При  работе  по  данной  программе  предполагается  использование  учебно-
методического комплекта: учебник Т. И. Науменко, В. В. Алеева для общеобразовательных
учреждений «Музыка. 7 класс» (М.: Дрофа, 2009), дневник музыкальных размышлений,
нотная  хрестоматия,  фонохрестоматия,  методические  пособия  и  вспомогательная
литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и
фонохрестоматии по музыке).

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему
организации образовательной деятельности педагога.

В  рабочей  программе  учитываются  концептуальные  положения  программы,
разработанной  под  научным  руководством  Д.  Б.  Кабалевского,  в  частности  тот  ее
важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года.

Рабочая программа показывает,  как  с  учетом конкретных условий,  образовательных
потребностей  и  особенностей  развития  обучающихся  учитель  создает  индивидуальную
модель образования на основе государственного образовательного стандарта.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная
рабочая  программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов школьного курса по музыке.

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе усвоения учебного предмета
«Музыка»: 

 чувство  гордости  за  Родину,  свой  народ  и  историю  России,  осознание  своей
этнической и  национальной принадлежности,  знание  культуры своего  народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества,
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;

 целостный,  социально-ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность и способность вести диалог с  другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;  этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание
им;

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
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старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций;
 признание  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях  и  необходимости

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 принятие ценности семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к

членам своей семьи;
 эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое  сознание  как

результат  освоения  художественного  наследия  народов  России  и  мира,
творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической
деятельности учащихся: 

 умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития
познавательных мотивов и интересов; 

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

 умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,  адекватно  оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
ее  решения,  вносить  необходимые  коррективы  для  достижения  запланированных
результатов; 

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

 умение определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации;  умение
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач; 
 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции и  роли  участников,
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию. 

Предметные  результаты обеспечивают  успешное  обучение  на  следующей  ступени
общего образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
его общей духовной культуры; 

 сформированность  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-
нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки в  жизни отдельного  человека  и
общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и
слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого
воображения,  эмоционально-ценностного  отношения  к  явлениям жизни и  искусства  на
основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах  музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
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 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и  других  народов  мира,
классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной  музыкально-учебной  деятельности,  включая  информационно-
коммуникационные технологии; 

 сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных  творческих  проектов,  решения
различных музыкально-творческих задач.

                                       Содержание учебного предмета

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего
образования в 7 классе федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю).

Рабочая  программа  по  музыке  для  7  класса  актуализирует  проблему,  связанную  с
взаимодействием  содержания  и  формы  в  музыке  (тема  года  «Содержание  и  форма  в
музыке»), подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как
и в искусстве в  целом) неразрывно связаны между собой,  образуя некую «магическую
единственность» художественного замысла и его воплощения.

В  первой  части  программы  учебника  для  7  класса  рассматриваются  следующие
вопросы:

- Что такое музыкальное содержание?
- Что представляет собой музыкальный образ?
- Как музыкальные жанры влияют на содержание произведения?
Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке».
- Что  называть  музыкальной  формой  -  только  ли  разновидности  музыкальной

композиции - период, двух- и трехчастные формы, рондо, вариации?
- Что  такое  музыкальная  драматургия  и  чем  она  отличается  от  музыкальной

композиции?
- Как  проявляет  себя  музыкальная  драматургия  в  миниатюре  и  в  крупных

музыкальных жанрах - опере, симфонии?
Рабочая программа - индивидуальный инструмент учителя, в котором он определяет

наиболее оптимальные и эффективные содержание, 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.

Изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе направлено на расширение опыта
эмоционально-ценностного отношения школьников к произведениям искусства, опыта их
музыкально-  творческой  деятельности,  на  углубление  знаний,  умений  и  навыков,
приобретенных  в  предыдущие  годы  обучения  в  процессе  занятий  музыкой.  Особое
значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения
учащихся к музыке,  развитие музыкального мышления,  формирование представления о
музыке  как  о  виде  искусства,  раскрытие  целостной  музыкальной  картины  мира,
воспитание потребности в музыкальном самообразовании.

Целью  уроков  музыки  в  7  классе является  духовно-нравственное  воспитание
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школьников  через  приобщение  к  музыкальной  культуре  как  важнейшему  компоненту
гармонического формирования личности.

Задачи музыкального образования:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого

человека;
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в

музыкальных переживаниях;
- способствовать развитию интереса к музыке;
- способствовать  формированию  слушательской  культуры  на  основе  приобщения  к

вершинам музыкального искусства;
- сформировать  систему  знаний,  нацеленных  на  осмысленное  восприятие

музыкальных произведений.
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.

Виды  музыкальной  деятельности,  используемые  на  уроке,  весьма  разнообразны  и
направлены  на  полноценное  общение  учащихся  с  высокохудожественной  музыкой.  В
сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное
пение;  пластическое  интонирование  и  музыкально-ритмические  движения;  различного
рода  импровизации  (ритмические,  вокальные,  пластические  и  т.  д.),  инсценирование
(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных
образцов  музыкального  искусства.  Помимо  исполнительской  деятельности,  творческое
начало  учащихся  находит  отражение  в  размышлениях  о  музыке  (оригинальность  и
нетрадиционность  высказываний,  личностная  оценка  музыкальных  произведений),  в
художественных  импровизациях  (сочинение  стихов,  рисунки  на  темы  полюбившихся
музыкальных  произведений),  в  самостоятельной  индивидуальной  и  коллективной  ис-
следовательской (проектной) деятельности и др.

В  качестве  форм  контроля  могут  использоваться  творческие  задания,  анализ
музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.

Поурочное планирование используется в данной рабочей программе без изменений.
Логика  изложения  и  содержание  программы  полностью  соответствуют

требованиям  федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего
общего образования, поэтому в программу не внесено изменений.

Количество часов в год – 34
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 7 класса заключаются:

- в  понимании  главных  особенностей  содержания  и  формы  в  музыке,
осознании их органического взаимодействия;

- в умении определить характерные черты музыкального образа в связи с его
принадлежностью  к  лирике,  драме,  эпосу  и  отразить  это  понимание  в
размышлениях о музыке;

- в  умении  находить  связь  между  жизненными  явлениями  и  их
художественным воплощением в образах музыкальных произведений;

- в  умении  находить  взаимодействия  между  художественными  образами
музыки, литературы и изобразительного искусства, представленными на уроках;

- в изучении новых терминов и понятий - прелюдия, оратория, романтизм, фуга, серенада;
- в осмыслении характера развития музыкального образа, проявляющегося в

музыкальной драматургии;
- в  понимании  художественно-выразительных  особенностей  музыкальных

форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации);
- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности.
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                Тематическое  планирование  « Музыка» 7 класс 
                                   (34 часа, 1 час в неделю)

№
раздела

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Тема года: «Содержание и форма в музыке»
      1 «Магическая единственность» музыкального 

произведения
1

I Содержание в музыке 3
2 Музыку трудно объяснить словами 1

3-4 Что такое музыкальное содержание 2
II Каким бывает музыкальное содержание 5

5 Музыка, которую необходимо объяснять словами 1
6 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского 1
7  «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова 1
8 Когда музыка не нуждается в словах 1
9 Содержание в музыке 1

III Музыкальный образ 3
10 Лирические образы в музыке 1
11 Драматические образы в музыке 1
12 Эпические образы в музыке 1

IV О чем рассказывает музыкальный жанр 4
13  «Память жанра» 1
14 Такие разные песни 1
15 Такие разные танцы 1
16 Такие разные марши 1

V Что такое музыкальная форма 3
17 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы 1
18 Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание
1

19 От целого к деталям 1
VI Музыкальная композиция 8

20 Какой бывает музыкальная композиция 1
21 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 

(период)
1

22 Два напева в романсе М. Глинки 
«Венецианская ночь» (двухчастная форма)

1

23 Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина-
Глинки

1

24-25 Многомерность образа в форме рондо
26 Образ Великой Отечественной войны в 

«Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича
1

27 Музыкальная композиция 1
VII Музыкальная драматургия 8

28 Музыка в развитии 1
29 Музыкальный порыв 1

30-31 Движение образов и персонажей в оперной 
драматургии

2
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32-33 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и 
«Князь Игорь»

2

34 Развитие музыкальных тем в симф. драматургии 1
итого 34

 Рабочая программа разработана на основе образовательной программы основного
общего образования МОБУ СОШ с. Засечное.
   Данная  программа  составлена  на  основе  федеральной  программы  «Искусство,8-9
классы»  авторов  Г.П.Сергеевой,  И.Э.Кашековой,  Е.Д.Критской  ,  которая  отвечает
требованиям государственного образовательного стандарта и  примерной программы  для
основной  школы  по  предмету  «Искусство»(2004  г.),  разработана  в  логике   изучения
предметов  «Изобразительное  искусство»  и  «Музыка»  в  начальной  и  основной  школе,
раскрывает  специфику  и  своеобразие  духовного,  нравственно-эстетического  опыта
человечества  и  обобщает  на  содержательном  уровне  имеющиеся  у  школьников
представления  о различных видах искусства в целом.

Построение  рабочей  программы допускает  различные варианты для  изложения
учебников,  распределения  учебного  материала  и  времени  его  изучения(Примерные
программы по учебным предметам.Искусство 8-9 классы.М., Просвещение.2004 г.) 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности
в  процессе  обучения  обеспечивает  личностное,  социальное,  познавательное,
коммуникативное  развитие  учащихся.  У  школьников  обогащается  эмоционально-
духовная  сфера,  формируются  ценностные  ориентации,  умение  решать  учебные,
художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются
воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в
социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных
событиях региона и др.
В  результате  освоения  содержания  курса  происходит  гармонизация
интеллектуального  и  эмоционального  развития  личности  обучающегося,
формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и
через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения
осуществляется познание и самопознание.
Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются:

 освоение/присвоение  художественных  произведений  как  духовного  опыта
поколений;  понимание  значимости  искусства,  его  места  и  роли  в  жизни
человека; уважение культуры другого народа;

 знание  основных  закономерностей  искусства;  усвоение  специфики
художественного  образа,  особенностей  средств  художественной
выразительности, языка разных видов искусства;

 устойчивый  интерес  к  различным  видам  учебно-творческой  деятельности,
художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.

 Учащиеся   школы научатся:
•                       воспринимать явления художественной культуры разных народов мира,
осознавать в ней место отечественного искусства;
•                                понимать и интерпретировать художественные образы,
ориентироваться  в  системе  нравственных  ценностей,  представленных  в
произведениях искусства, делать выводы и умозаключения;
•                            описывать явления музыкальной, художественной куль туры,
используя для этого соответствующую терминологию;
•                                структурировать изученный материал и информацию,
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полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде
художественной деятельности; решать творческие проблемы.
Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы
деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:

 сравнение,  анализ,  обобщение,  установление  связей  и  отношений  между
явлениями культуры;

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;

 культурно-познавательная,  коммуникативная  и  социально-эстетическая
компетентности.

Отличительные особенности программы
     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:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
- контроль учителя
    Формы контроля:
- наблюдение
- самостоятельная работа
- тест
Требования к уровню подготовки учащихся:
Учащиеся  научатся:
•      ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, различать истинные и ложные ценности;
•   организовывать  свою  творческую  деятельность,  определять  ее  цели  и  задачи,
выбирать и применять на практике способы их достижения;
•  мыслить  образами,  проводить  сравнения  и  обобщения,  выделять  отдельные
свойства и качества целостного явления;
  воспринимать  эстетические  ценности,  высказывать  мнение  о  достоинствах
произведений  высокого  и  массового  искусства,  видеть  ассоциативные  связи  и
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осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности.
Личностными результатами изучения искусства являются:

 развитое  эстетическое  чувство,  проявляющее  себя  в  эмоционально-
ценностном отношении к искусству и жизни;

 реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективной  (или
индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении
(создании) художественных образов;

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести
диалог, аргументировать свою позицию.

 Учащиеся  научатся:
•                      аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и
культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с
восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою
сопричастность окружающему миру;
•                                        использовать коммуникативные качества искусства;
действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих
задач  и  работать  в  проектном  режиме,  взаимодействуя  с  другими  людьми  в
достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности;
•                     участвовать в художественной жизни класса,  школы, города и др.;
анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить
их с поставленной задачей.

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Освоение  содержания  основного  общего  образования  по  предмету  «Искусство»
способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
-  овладению  ими  методами  наблюдения,  сравнения,  сопоставления,  художественного
анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной
жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению
при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-
образной  выразительности,  интуитивного  и  осознанного  отклика  на  образно-
эмоциональное содержание произведений искусства;
-  совершенствованию  умения  формулировать  свое  отношение  к  изучаемому
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в
косвенной  форме)  в  диалог  с  произведением  искусства,  его  автором,  с  учащимися,  с
учителем;
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям
искусства,  к  событиям  в  художественной  жизни  страны  и  мира,  подтверждая  ее
конкретными примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.
       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;
-  определению  сферы  своих  личностных  предпочтений,  интересов  и  потребностей,
склонностей к конкретным видам деятельности;
-  совершенствованию  умений  координировать  свою  деятельность  с  деятельностью
учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.

Требования к уровню подготовки учащихся 8   класса:

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность:
- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства,
особенностях художественного  языка и музыкальной драматургии;
- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на
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основе характерных средств  выразительности;
- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников,
скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;
- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее,
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;
- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя
свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классиче-
ских произведений;
- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;
- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках,
при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный
уровень знаний, умений, навыков.

                               Содержание учебного предмета

Содержание  программы  обеспечивает  понимание  школьниками  значения
искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование
ценностно-нравственных ориентаций.

Структура  программы  даёт  возможность  реализовать  основные  цели
художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:

-  формирование  основ  художественной  культуры школьника  как  неотъемлимой
части его общей духовной культуры;

-обобщение знаний об искусстве как самобытном явлении культуры, отражающем
в образной форме нравственные ориентиры,эстетические идеалы и духовное начало всего
человечества;

-обогащение эмоционально-духовной сферы школьников в процессе восприятия
художественных  ценностей,  познавательной  деятельности  и  самостоятельного
художественного творчества;

-освоение  ключевых  знаний,  художественных  умений  и  навыков,  способов
учебных действий в области различных видов традиционного и современного искусства.

Цель  программы  –  развитие  опыта  эмоционально-ценностного  отношения  к
искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и
общество.

Основное содержание  образования в данной рабочей программе представлено 
следующими  содержательными  линиями: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное 
искусство» как духовный опыт человечества. 

«Изобразительное искусство» 
Архитектура , монументальное искусство , дизайн ( 16 часов)
1.Происхождение искусства(1ч.).Искусство как явление духовной культуры.

Природа художественного творчества.
2. Искусство среди нас ( 1Ч.).Личные связи человека с окружающим его искусством.Три формы 

художественной деятельности. Воздействие искусства  на умы и сердца людей, непреходящее 
значение гениальных творений искусства. Понятие «памятник искусства». Виды искусства.

3.Пластические искусства ( 1 ч.).  Виды и жанры пластических искусств.
4. Архитектура как вид пластических искусств. Истоки архитектуры( 1 ч.)
Архитектура как искусство строить здания Три главных условия при построении здания. 
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Первые рукотворные жилища древнего человека.
5.Памятники мегалитического периода ( 1 ч.).Менгиры, дольмены , кромлехи-
древнейшие памятники человечества( святилища,символы-обелиски, гробницы,                            

храмы).
6.Архитектурные памятники ( 1 ч.).Понятие памятника архитектуры.Памятники Древнего 

Египта,Древнего Рима, крито-микенской культуры, современные символические обелиски.
7.Архитектурные объемы( 1 ч.).Архитектура – трехмерное искусство, оно говорит языком 

объемов.Три основных вида архитектурных композиций.
8.Город. Архитектура города( 1 ч.).Город сквозь времена и страны.Город сегодня и завтра.Жилое

пространство города.Город, микрорайон, улица.
9. Город – крепость ( 2 ч.).Оборонительное значение города-крепости.
  Акрополь( Древняя Греция).Средневековые замки. Город-крепость Пенза.
 Московский  Кремль.
10.Понятие стиля ( 2 ч.).Понятие стиля. Единство стиля. Античность,  готика, 
   барокко.
11. Монументальная скульптура ( 1 ч.) Монументальная скульптура – выражение общественного

идеала, отражение исключительных событий, достойных быть увековеченными.
12. Монументальная живопись ( 1 ч.).Мозаика, витраж, настенная роспись,
   декоративный рельеф.
13.Мой дом – мой образ жизни( 1 ч.). Функционально-архитектурная планировка твоего дома. 

Дизайн и архитектура твоего сада.
  МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 ИСКУССТВО ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГРАНИ МИРА( 18 ч.
1. Интерьер комнаты – портрет его хозяина(1 ч.). Дизайн интерьера. Стиль 
     и эклектика.Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного          .         

замысла.
2. Музыкальный фольклор ( 1 ч.). Мотив, напев, наигрыши. 
         Жанры народных песен.                                                                    

3 Духовные песнопения ( 2 ч.). Музыка светская и духовная.
  Церковные песнопения. Хоровая иорганная музыка ( М.Бере-
 зовский , С.Рахманинов, И,-С.Бах, В.-А.Моцарт и др.                          

4. Портрет в музыке ( 1.ч.) М.Мусоргский, А.Бородин, П.Чай-
    ковский, С.Прокофьев, И.Стравинский, Н.Римский-Корсаков
и др.

5 Образы  природы и быта ( 2 ч.)А.Вивальди, К.Дебюсси , П.Чайковский, 
      Н.Римский-Корсаков и др.

6. Передача информации современникам и последующим поколениям
    средствами музыки ( 1 ч ). М.Глинка, М.Мусоргский, А.Даргомыжский
    и др.

7. Интонационные символы лирики, героики, эпоса, драмы ( 1 ч.)
   М.Глинка, Д.Шостакович, А.Хачатурян, К.-В.Глюк, В.-А.Моцарт,
    Л.Бетховен, А.Скрябин, А.Шнитке и др.

8. Музыка к кинофильмам( 2 ч.). С.Прокофьев, Р.Щедрин, А.Петров, 
   М.Таривердиев и др.

9. Красота и правда в произведениях различных жанров и стилей( 1ч.)
   Каччини, И.-С.Бах, Ф.Шуберт, Ф.Шопен, И.Штраус, Э.Григ и др.
       10. Исполнительские интерпретации классической и современной
    музыки (1 ч. )

11. Героические образы в произведениях музыкальных классиков ( 1 ч.)
     Л.Бетховен, Ф.Шопен, А.Скрябин, Д.Шостакович.

12. Тема любви и её воплощение в музыке прошлого и настоящего ( 2 ч.)
      Защита исследовательских проектов учащихся.

13. Компенсаторная функция джаза ( 1 ч.)
     Дж.Гершвин, Д.Эллингтон, Э.Фицджеральд, Л.Утесов, А.Цфасман и др.
     Защита исследовательских проектов учащихся.
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14. Значение песен военных лет и на военную тематику ( 1 ч.).

               

Интегрированный характер данного курса определил целостное, единое для всех искусств
понимание  основных,  взаимосвязанных  между  собой  ,  видов  учебной  деятельности
учащихся.  Такой  подход  обусловлен  родством  художественных  образов,  неделимой
природой и взаимопроникновением искусств, единым источником их происхождения и
развития- жизнью.
Учебная деятельность направлена на художественное  восприятие, познание и творчество,
неотделимые друг от друга. Она разнообразна по форме-от бесед по поводу  искусства и
подбора художественного материала по заданным направлениям до индивидуальной или
коллективной   проектной  деятельности,  в  том  числе  подготовки  компьютерных
презентаций на различные темы(например, «Пейзаж в литературе, музыке, живописи»), 
постановки  и  оформления  спектакля  или  школьного  праздника.  Постижение
многообразия  искусств  на  основе  единых  видов  учебной  деятельности  способствует
формированию  у  школьников  целостного  представления  об  изучаемой  области,
содержательному общению учащихся с мировым культурным наследием, полноценному
духовному и разностороннему развитию растущего человека.

                 Тематическое  планирование  « Искусство» 8 класс 
                                   (34 часа, 1 час в неделю)

№ Тема Количество часов

Всего В т.ч.

проверочных

работ

В т.ч.

проектно

й работы

В т.ч. контрольных

работ

1

    
Изобразительное

искусство.  Искусство  как

духовный  опыт

человечества

Происхождение искусства

16

1

2 Искусство среди нас 1

3 Пластические искусства 1

4 Архитектура  как  вид

пластического искусства. Истоки

архитектуры  

1 1

5 Памятники  мегалитического

периода

1

6 Архитектурные памятники 1

7 Архитектурные объемы  1
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8 Город. Архитектура города 1 1

9 Город-крепость 2 1

10 Понятие стиля 2

11 Монументальная скульптура  1 1

12 Монументальная живопись 1

13 Мой дом – мой образ жизни 1 1

14 Интерьер комнаты – портрет его

хозяина

1 1

15

Музыкальное  искусство.

Искусство  открывает

новые грани мира.

Мода, культура и ты

18

1

1

16 Музыкальный фольклор     2

17 Духовные песнопения 2 1

18 Портрет в музыке 1

19 Образы природы и быта 2 1

20  Передача  информации

современникам  и  последующим

поколениям средствами музыки

1

21 Интонационные  символы

лирики, героики, эпоса, драмы

1 1

22 Музыка к кинофильмам 2 1

23 Красота и правдав произведениях
различных жанров и стилей 

1

24 Исполнительские интерпретации 
классической и современной 
музыки      

1 1

25 Героические образы в 
произведениях современных 
классиков

1

26 Тема любви и её воплощение в 
музыке прошлого и настоящего

2

27 Компенсаторная функция джаза 1

28 Значение песен военных лет и на 
военную тематику

1 1 1

Итого: 34 4 6 4
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Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 классы
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-7 класса разработана на основе 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с Засечное, на основе ФГОС 
основного общего образования, авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 
художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2013.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом искусства.

.
        1. Планируемые результаты освоения изобразительного искусства.
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: В ценностно - 
ориентационной сфере: П   Осмысленное    и •* эмоционально-    ценностное    восприятие    
визуальных    образов

реальности в произведениях искусства; D   Освоение художественной культуры как формы 
материального выражения духовных

ценностей, выраженных в пространственных формах;
□ Воспитание  художественного  вкуса  как  способности  эстетически  воспринимать,

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства;
В трудовой сфере: U   Овладение основами практической творческой работы различными 
художественными

материалами и инструментами; В познавательной сфере: U   
Овладение средствами художественного изображения;
□ Развитие  способности  наблюдать  реальный  мир,  способности  воспринимать,

анализировать  и  структурировать  визуальный  образ  на  основе  его  эмоционально-
нравственной оценки;

D Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: В 
ценностно-ориентационной сфере:
□ Формирование  активного  отношения  к  традициям  культуры  как  смысловой,

эстетической и личностно значимой ценности;
D Воспитание уважения к  искусству и культуре своей Родины,  выраженной в ее  архитектуре,

изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
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пространственной среды и понимания красоты человека;
и Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, другому

восприятию мира;
В трудовой сфере;
U Обретения  самостоятельного  творческого  опыта,  формирующего  способность  к

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях;
□ Умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
В познавательной деятельности;
□ Развитие  художественно-  образного  мышления  как  неотъемлемой  части  целостного

мышления человека;
D   Формирование способности к целостному художественному восприятию мира;

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:
В ценностно-ориентационной сфере:
□ Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
□ Активное  отношение  к  традициям  культуры  как  к  смысловой,  эстетической  и  личностно
значимой ценности;
В познавательной сфере;
□ Художественное  познание  мира,  понимание  роли  и  места  искусства  в  жизни  человека

и общества;
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D Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка й
средств  художественйой  выразительности,  особенности  различных  художественных
материалов и техник во время практической творческой работы;

□ Восприятие  и  интерпретация  темы,  сюжета  и  содержания  произведений
изобразительного искусства;

В коммуникативной сфере: П   Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую 
информацию по

искусству   в   словарях,   справочниках,   книгах   по   искусству.   В   электронных
информационных ресурсах; D   Диалогический подход к освоению

произведений искусства;
□ Понимание  разницы  между  элитарным  и  массовым  искусством,  оценка  эстетических

позиций достоинств и недостатков произведений искусства;
В трудовой сфере;

П Применять различные художественные материалы,  техники и средства художественной.,
выразительности  в  собственной  художественно-  творческой  деятельности  (работа  в
области живописи, графики, дизайна, декоративно-прикладного искусства).

Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей
программы
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
• Активность участия.
• Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
• Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
• Самостоятельность.
• Оригинальность суждений.
Критерии   и   система   оценки   творческой   работы.   Из   всех   этих   компонентов 
складывается общая оценка работы обучающегося.
• Как  решена  композиция:  правильное  решение  композиции,  предмета,  орнамента  (как
организована плоскость листа,  как согласованы между собой все компоненты изображения,  как
выражена общая идея и содержание).
• Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.
• Общее впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и  эмоциональность  созданного
образа,  чувство  меры  в  оформлении  и  соответствие  оформления  работы.  Аккуратность  всей
работы.
Формы контроля уровня обученности
• Викторины
• Кроссворды
• Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
• Тестирование
Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству.

В связи с тем что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии 
оценивания, детских работ по Изобразительному искусству следующие:

• "отлично"  -  работа  выполнена  в  соответствии  вышеназванным  требованиям,  в  ней
раскрыта  поставленная  проблема,  сформулированы  выводы,  имеющие  теоретическую и,  -  или
практическую направленность для современного общества.
• "хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней
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раскрыта  поставленная  проблема,  однако,  выводы  сформулированы  не  четко,  не  достаточно
раскрыто теоретическое и, - или практическое значение выполненной работы.

• "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не
достаточно четко сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто
ее теоретическое и, - или практическое значение.
• "неудовлетворительно "- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями

                                         2. Содержание учебного предмета.

                                        5 класс.

                                                    Искусство в жизни человека - 34 часа

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка-8 ч
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и художественный 
образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и творчество зрителя. Зрительские 
умения. Изобразительная деятельность как школа активного восприятия реальности: соотношение 
понятий осмотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. Выразительное значение средств 
языка изображения. Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. 
Форма, пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей.

Первая четверть посвяшена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об 
изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с изобразительным 
искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо рисовать? Что значит понимать 
искусство и почему надо этому учиться? Почему в истории человечества никогда не существовало 
общества без искусства? На эти вопросы должен уметь ответить каждый ребёнок.

В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два полюса — художник
(композитор, писатель, режиссёр) и зритель (слушатель, читатель). В любой из этих деятельностей 
необходимо творчество. И творить искусство, и воспринимать его подросток обучается через личное 
творчество.

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения художественными 
материалами, известными им с начальной школы, а также получают знания по применению этих 
материалов при создании художественного образа в графике, живописи, скульптуре. Две темы 
посвящены характеристике цвета, особенностям «живописного» цвета, понятию колорита в работах 
мастеров живописи. Заключительная тема четверти обобщает знания учащихся 'о средствах 
выразительности графики, живописи, скульптуры с целью создания художественного образа.

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт-8 ч
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Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать 
реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки 
графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. Представления о 
композиции и навыки композиционного решения натюрморта.
Художественно-выразительные средства изображения! в натюрморте. Графический и
живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение
мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как творческая лаборатория художника.
Натюрморт в искусстве XX векРаздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет-11 ч.
Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 
разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами. 
Портрет как выражение идеалов своего времени. Изображение головы человека в графике, живописи и 
скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания 
портрета. Великие портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в 
отечественном и зарубежном современном искусстве.

Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию человечества 
через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к культуре — это не столько 
получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности переживаниям, выраженным в 
произведениях искусства. Каждый учащийся может и должен, стать наследником огромного культурного
достояния предков. На уроках изобразительного искусства происходит его первоначальное встраивание в
эту культуру.

Задачи приобщения к жанру портрета — этодакже развитие наблюдательности, глазомера, 
композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует специальных умений: умения 
видеть общую конструкцию и форму объекта, умения устанавливать основные пропорции головы, а 
также умения взглянуть по-новому на уже знакомое.

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж-7 ч.
Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения пространства и их 
мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. Правила построения перспективы. 
Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни 
общества. Изображение природы как выражение впечатлений и переживаний художника. Становление 
национального пейзажа в отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа 
Родины.

6 класс 34 ч.
I раздел

«Древние корни народного искусства» (10 ч)

Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-
лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как художественный образ,
отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно важные участки 
крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на материале русской" народной вышивки, 
знакомство с костюмом Белгородской области и народно-праздничными обрядами.

Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция, декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костю
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Народные праздничные обряды.

/ тема. Древние образы в народном искусстве Традиционные образы народного (крестьянского) 
прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение 
мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как 
обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер.
Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву 
(древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель 
или уголь, сангина, бумага.

2-3 тема. Убранство русской избы Дом - мир, обжитой человеком, образ освоенного 
пространства. Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном 
русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома 
(крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир). 
Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, лобовая доска, 
наличники, ставни.
Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома (полотенце, причелина,
лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, 
геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию. Материалы: сангина и 
уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага.

4 тема. Внутренний мир русской избы
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его 
символика (потолок — небо,   пол — земля,   подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). 
Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов 
быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты.
Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 
крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) Материалы: карандаш или 
восковые мелки, акварель, кисти, бумага.

5 тема. Конструкция, декор предметов народного быта
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область
конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты,
конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта,
выявление символического значения декоративных элементов.
Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш,
прялка и т.д.).
Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная заливка или
сангиной разных оттенков),""кисть, бумага.

6 тема. Русская народная вышивка       ...
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости
и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности
орнаментальных построений в вышивках на полотенце.
Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение
своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами.
Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага
ножницы..

7-8 тема. Народный праздничный костюм Народный праздничный костюм — целостный 
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художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и 
украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России.
Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира,
нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды.
Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) северных и южных
районов России в одном из вариантов: а) украшение съемных деталей одежды для картонной игрушки -
куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным 
орнаментом. Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель.

9 тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) Календарные народные праздники — 
это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание 
колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их 
символическое значение. Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов,
репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам народного 
искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном интерьере 
народного жилища.

                                                                 II раздел .      

                          «Связь времен в народном искусстве» (8 ч)

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве
учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов:
коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание

художественного образа игрушки в традициях старооскольского промысла. При
изучении Борисовской керамики обратить внимание на разнообразие

скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и
декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на

главные отличительные элементы.

Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла.
Роль народных художественных промыслов в Современной жизни.

10 тема. Древние образы в современных народных игрушках
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, птица, 
баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 
художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные 
элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек.

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее декоративными 
элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. Материалы: пластилин или глина, стеки, 
подставка для лепки, водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи.

11 тема. Искусство Гжели
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Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с
художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм,
единство формы и декора.
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты,
виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.
Задание: изображение выразительной посудной' формы с характерными деталями (носик,
ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью.
Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти.

12 тема. Городецкая роспись.
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца - национальное
достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, единство предметной
формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы городецкой росписи.
Птицы и конь - традиционные мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой
росписи.
Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка
под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.) украшение его традиционными элементами и
мотивами городецкой росписи.
Материалы: гуашь, большее и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага.

13-14 тема. Хохлома.      
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской
росписи. Травный узор,. Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим
примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было
характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым.
Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с использованием
элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», роспись «пряник» или
«рыжик, «Травная роспись».
Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись.
Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского
промысла, подлинные образцы Хохломы.

15 тема Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла
Краткие сведения дз истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов
и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и
мелких форм цветов.
Основные приемы жостовского письма; формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка,
бликовка, чертежка, привязка.
Задание: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего крупные,
мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера общей цветочной
композиции.
Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага

16 тема Искусство Семикаракорской керамики. Истоки и современное развитие промысла.

Краткие  сведения из истории возникновения гончарного промысла Семикаракор. Своеобразие  формы и
декора сем.икаракорской керамики. Слияние промысла с художественной промышленностью. Природные
мотивы  в  изделиях  Семикаракорских  мастеров.  Сочетание  мазка-пятна  с  тонкой  прямой  волнистой,
спиралевидной линией.
Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, 
крышечка),  используя для  этого  обклеенную  пластилином  баночку;  украшение  объемной формы 
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характерным узором Семикаракорской росписи. Материалы: пластилин, банка, стеки.

17 тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение
темы)
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы - гордость и достояние
национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство художественного
сувенира». «Место произведений традиционных народных промыслов в современной
жизни и быту».
Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют
собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были
затронуты на уроках этой четверти, а также зддают вопросы классу, предлагают открытки
для систематизации зрительного материала по определенному признаку.
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы
четверти.

III раздел 

Декор - человек, общество, время. (10ч)

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом 
декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирование внимание на 
социатьной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни общества, в 
формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и 
профессиональной принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства следует" 
замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает 
информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 
значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока 
на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на 
декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес 
учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к 
определенной эпохе.

Ознакомление с гербами и эмблемами Ростовской области происходит при определении 
символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, символического 
значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики.

Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»
О чём рассказывают нам гербы Ростовской области.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).

18 тема. Зачем людям украшения.

Предметы   декоративного   искусства   несут' на   себе   печать   определенных   человеческих
отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить
социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере
деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.
Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.
Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного
по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение объемного украшения в
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соответствии с современными модными тенденциями.
Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы.

19-20 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Роль   декоративно-прикладного   искусства   в   Древнем    Египте.    Подчеркивание   власти,
могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного искусства.
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением
египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.).
Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.
Задание:   1. ' Выполнение   эскиза  украшения   (солнечного   ожерелья,   подвески,   нагрудного
украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные знаки-символы.
2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества.
Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти.

21-22-23 тема. Одежда «говорит» о человеке.
Декоративно-прикладное  искусство  Древней  Греции.  Древнего  Рима  и  Древнего  Китая.  Строгая
регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки отличия в
одежде  высших  чиновников.  Одежды  знатных  горожанок,  их  украшения.  Декоративно-прикладное
искусство  Западной  Европы  хуп  века  (эпоха  барокко),  которое  было  совершенно  не  похоже  на
древнеегипетское,  древнегреческое  и  древнекитайское  своими  формами,  орнаментикой,  цветовой
гаммой.  Однако  суть  декора  (украшений)  остается  та  же  -выявлять  роль  людей,  их  отношения  в
обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и
профессиональному  признакам.  Черты  торжественности,  парадности,  чрезмерной  декоративности  в
декоративно-прикладном  искусстве  хуп  века.  Причудливость  формы,  пьцпная  декоративная  отделка
интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное
положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.
Задание: 1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с учетом отличий в одежде у
людей разных сословий.
2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. Составление 
коллективной композиции.
3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы хуп века высших и низших сословий общества в 
технике «коллаж».
Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы,.нитки, клей, цветная бумага, восковые
мелки.

24-25 тема. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - знаком
положения человека в'общестъе, его роли в обществе. Сопоставление отличительных признаков
костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного материала по теме «Костюм
разных социальных групп в разных странах».    
Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание общей
композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине фигур
людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию).
Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, ножницы.

26 тема. О чём рассказывают нам гербы Ростовской области.
Декоративность,  орнаментальность, изобразительная условность гербов Ростова и городов
Ростовской области. История создания герба Ростова, Ростовской области и районных центров.
Преемственность   цветового   и   символического   значения   элементов   гербов   17   века   и
современности.
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Задания: Создание по образцу гербов Ростова и Ростовской области (коллективная работа).
Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы.

27 тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).
Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений декоративно-
прикладного искусства разных времен, художественных открыток, репродукций и слайдов,
собранных поисковыми группами.
Задания: выполнейие различных аналитически - творческих заданий, например рассмотреть костюмы и 
определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при изображении костюма, 
или систематизировать зрительный материал (предмета быта, костюм, архитектура) по стилистическому 
признаку..

IV раздел.  Декоративное искусство в современном мире. (6 ч)

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла и т. 
д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, 
способствует выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения замысла.

Современное выставочное искусство.
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж)
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно)
Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».

28-29 тема. Современное выставочное искусство.
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства  (художественная
керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).  Современное понимание
красоты  профессиональными  художниками  мастерами  декоративно-прикладного  искусства.
Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой фантазии и воображения.
Пластический язык материала, его роль в создании художественного  образа. Творческая интерпретация 
древних образов народного искусства в работах современных художников. Задание: восприятие 
(рассматривание) различных произведений современного декоративного искусства; рассуждение, участие 
в диалоге, связанном с выявлением отличий "современного декоративного искусства от народного 
традиционного, с осознанием роли выразительных средств в создании декоративного образа в конкретном
материале 30-31 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) Коллективная 
реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. Технология работы, 
постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. Выполнение эскиза будущей работы в' 
натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в 
более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. Задания: 1. Выполнение творческой 
работы, в разных материалах и техниках.
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2.  Участие в отчетной  выставке работ по декоративно-прикладному искусству  на тему
«Украсим кабинет своими руками».
Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры.

32 тема. Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». Роль выразительных 
средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении декоративной композиции.
Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств тканных и нетканых 
материалов.
Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное выполнение 
задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Оформление 
школьцой выставки по итогам года
Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов тканных и нетканых
материалов.
2.  Участие  в  отчетной  выставке  работ  по  декоративно-прикладному  искусству  на тему «Украсим 
кабинет своими руками».
Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, сезаль, веревки, ленты, 
тесьма

7 класс.

                    Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч.)
Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека менялись в
истории искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача
движений человека. Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с
изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. Изображение фигуры человека
в истории искусства. Изображение человека в древних культурах. Красота и совершенство
конструкции идеального тела человека (Древняя Греция)
Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные пропорции.
Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная изменчивость.
Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и
выразительность фигуры человека. Шедевры мирового искусства.
Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды
набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения и
систематизации знаний). Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике.
Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. 
Сострадание человеку и воспевание его духовной силы.

Поэзия повседневности (7 ч.)
Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра, при изображении самых
простых, обычных действий людей художник способен раскрыть глубину и поэзию понимания
мира и себя в этом мире.
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и представления о
ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов.
Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная Третьяковская
галерея.
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров
изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ
между жанрами. Бытовой, мифологический, исторический жанры и тематическое богатство
внутри них.
Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы н содержания в произведениях
изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Разное содержание в
картинах с похожим с.южетсзм.
Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и их
значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни.
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Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Бытовые сюжеты
на тему жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого,
созданный художниками, и его значение в представления народа о самом себе.
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном
искусстве. Праздник - это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, 
т.е.превращение обычного в необычное. 
         
                  Великие темы жизни (11 ч.)
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись монументальная и
станковая. Монументальные росписи - фрески. Фрески в эпоху возрождения. Мозаика.
Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение изобразительной станковой
картины в русском искусстве. Картина - философское размышление. Беседа о великих русских
живописцах 19 столетия.
Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы
создания картины: эскизы - поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды - сбор натурного
материала.
Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Особый язык
изображения в искусстве средних веков. Особенности византийских мозаик. Древнерусская
иконопись и ее особое значение. Великие русские иконописцы.
Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников в
формировании исторической памяти народа. Героические образы в скульптуре. Мемориалы.
Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве.
Место и роль картины в искусстве XX века (урок обобщения материала). Множественность
направлений и языков изображения в искусстве 20 века. Трагические темы в искусстве середины
века. Возрастание личностной позиции художника во второй половине 20 века. Проблема
взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека.

Реальность жизни и художественный образ. (8 ч.)
Материал четверти посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве. Главная задача изучения 
искусства -• обучение ребенка живому восприятию ради нового понимания и богатого переживания 
жизни. Художественно-творческие проекты: выражение идеи; замысел, эскизы. Искусство иллюстрации.
Слово и изображенис.Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Способность 
иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения. Известные иллюстраторы 
книги.Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Конструктивное начало -
организующее начало в изобразительном произведении. Построение произведения как целого.
Зрительная и смысловая организация пространства картины. Декоративное значение
произведений изобразительного искусства.
Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и средство
выразительности. Понятие «художественный образ». Творческий характер зрительского
восприятия..
История искусствен идтория„человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве
(импрессионизм и реализм). Стиль как художественное выражение восприятия мира. Направление в
искусстве как идейное объединение художников.
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Направление в искусстве и
творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории искусства и их
произведения.
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обобщение и
систематизация изученного материала). Музеи мира. История становления. Представление о
роли художественного музея в национальной и мировой культуре, высочайшие ценности
музейных собраний и естественной потребности людей в общении с искусством.
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Тематическое планирование 5 класс

1

1 раздел Виды изобразительного искусства (8часов)

   
  Изобразительное искусство в семье пластических искусств

2 Рисунок- основа изобразительного творчества

о
3 Линия и ее выразительные возможности.

4 Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен

5 Цвет, основы цветоведения.

6 Цвет в произведениях живописи

7 Объемные изображения в скульптуре

8 Основы языка изображения

9

2 раздел

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
Реальность и фантазия в творчестве художника

10 Изображение предметного мира - натюрморт

11 Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира.

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива

13 Освещение. Свет и тень.
14 Натюрморт в графике.

15 Цвет в натюрморте

16 Выразительные возможности натюрморта.

17 3 раздел Вглядываясь в человека Портрет (11 часов)Образ человека, главная тема 
искусства

18 Конструкция головы человека и ее пропорции.

19 Графический портретный рисунок и выразительность образа.

20 Портрет в графике.
21 Портрет в скульптуре.

22 Портрет в скульптуре
23 Сатирические образы человека.
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24 Образные возможности освещения в портрете

25 Портрет в живописи.

26 Роль цвета в портрете.
27 Великие портретисты.
28 4 раздел Человек и пространство в изобразительном искусстве (7часов) Жанры в

изобразительном искусстве.

29 Правила воздушной и линейной перспективы.

30 Пейзаж- большой мир. Организация пространства.

31 Пейзаж- настроение. Природа и художник.

32 Городской пейзаж

33 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

34

484



Тематическое планирование 6 класс
1 1 раздел Древние корни народного искусства (10 часов)

Древние образы в народном искусстве.

2 Убранство русской избы.

3 Убранство русской избы.

4 Внутренний мир русской избы

5 Конструкция и декор предметов народного быта Русские прялки.

6 Русская народная вышивка

7 Народный праздничный костюм.

8 Народный праздничный костюм.

9 Народные праздничные обряды. Обобщение темы.

10 Народные праздничные обряды. Обобщение темы.'

11
2 раздел Связь времен в народном искусстве (8 часов). Древние образы в 

современных народных игрушках.

.12 Искусство Гжели.

13 Городецкая роспись

14 Хохлома.

15 Хохлома.

16 Жостово. Роспись по металлу.

17 Истоки и современное развитие керамики. Семикаракорская керамика.

18 Роль народных промыслов в современной жизни. Обобщение темы

19 3 раздел
Декор - человек, общество, время (9 часов)

Зачем людям украшения.

20 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.

21 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества
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22 Одежда «говорит» о человеке.

23 Одежда «говорит» о человеке.

24 Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»

25 Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»

26 О чём рассказывают нам гербы Ростовской области.

27 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).

28 4 раздел Декоративное искусство в современном мире (5 часов).
Современное выставочное искусство.

29 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж)

30 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж)

31 Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».

32 Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».

о о
3 j Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».

34 Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».
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Тематическое планирование 7 класс
 

I Изображение фигуры человека и образ человека.
8

1 Изображение человека в истории искусства.

2 Пропорции и строение фигуры человека.

3 Красота фигуры человека в движении.

4 Красота фигуры человека в. движении.

5 Великие скульпторы.
6 Изображение фигуры человека
7 Набросок фигуры человека.
8 Человек и его профессия.
II Поэзия повседневности. Бытовой жанр в изобразительном искусстве.

9 Тематическая (сюжетная) картина.
10 Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Что я знаю о «малых голландцах».

11 Возникновение и развитие бытового жанра в искусстве России. Родоначальники 
бытового жанра в России: А. Венецианов, И. Федотов.

12 Передвижники.
13 Третьяковская галерея.
14 Создание картины «Жизнь моей семьи».

15 Создание картины «Жизнь моей семьи».

III Великие темы жизни.
16 Историческая тема в искусстве. Творчество В.И.Сурикова.

17 Сложный мир исторической картины.

18 Сложный мир исторической картины.

19 Сложный мир исторической картины.

20 Зрительские умения и их значение для современного человека.

21 Великие темы жизни в творчестве русских художников. Карл Брюллов

«Последний день Помпеи». История одной картины.

23 Сказочно-былинный жанр. «Волшебный мир сказки».

24 Библейская тема в изобразительном искусстве. Всепрощающая любовь.

25 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.
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26 Эрмитаж - сокровищница мировой Культуры.

27 Знакомые картины художников.
IV Реальность жизни и художественный образ.

28 Плакат и его виды. Шрифты.

29 Плакат и его виды. Шрифты.
30 Плакат и его виды. Шрифты.
31 Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации.

32 Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации.

33 Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации.

34 Человек и мир искусства.
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Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 классы (девочки)

Рабочая  программа  разработана  на  основе  образовательной  программы  основного  общего  образования
МОБУ  СОШ  с  Засечное,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования и обеспечена УМК: учебником Технология. Обслуживающий труд: 5,6
класс: учебник для учащихся общеобразовательных под ред. В.Д. Симоненко. -М: Вентана-граф.

                                Планируемые результаты освоения  предмета «Технология»
 Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов.
Личностными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются: овладение правилами научной 
организации труда;
 - готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 - бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 - развитие эстетического сознания;
 - личная ответственность за результаты своей деятельности;
 - адекватное реагирование на трудности;
 - принятие ценности семейной жизни и быта;
 - уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 - формирование основ экономической и экологической культуры;
 - формирование ценности здорового образа жизни; 
- формирование основ технологической культуры;
 - развитие опыта участия в социально значимом труде.

Метапредметными результатами освоения учащимися курса «Технологии» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД
- принятие учебных целей и задач;
 - умение самостоятельно выбирать способы деятельности;
 - умение работать по самостоятельно составленному плану; 
- выполнение правил гигиены учебного труда и ТБ;
 - экономное расходованием материалов;
 - отработка точности и координации движений в ходе практических работ;
 - умение организовать свое рабочее место;
 - умение оценивать степень успешности своего труда;
 умение осуществлять контроль качества своей работы, анализировать ошибки.
Познавательные УУД
умение определять цель своей деятельности и выбирать темы проектов;
 - умение разрабатывать критерии оценки и оценивать по ним свои проекты;
 - умение оценивать результаты проектов в ходе их презентации
Коммуникативные УУД
 -умение слушать и слышать собеседника, учителя;
 - умение аргументировать свое мнение в коллективной работе;
 - умение организовывать учебное взаимодействие в группе; 
- овладение навыками деловых, уважительных, культурных отношений в группе; 
- умение формировать рабочие группы для выполнения проектов;
 - умение публично презентовать результаты проектной деятельности;
 - умение работать с источниками информации (учебник, справочник, компьютер)

 
Предметные результаты:
«Технология» В результате обучения ученик научится: 
 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 свойствами; 
 умениями ориентироваться в мире профессий; 
 навыками использования ручных инструментов, культуры труда, уважительного отношения к труду и 
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результатам труда. В результате изучения технологии ученик получает возможность: познакомиться: 
 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
 с назначением и технологическими свойствами материалов; 
 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных 
технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека
 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 
получением продукции;
 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять 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 или 
выполнения работ; 
 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений;
 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами;
 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 
освоенных технологий и доступных материалов;
 распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:
 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
 формирования эстетической среды бытия; 
 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности
человека;
 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, 
приспособлений;
 выполнения безопасных приемов труда и правил санитарии и гигиены;

 построения планов профессионального образования и 
трудоустройства                                                                                         

                                                          Содержание

                                                             V класс

 Проектная деятельность. (1 ч)
Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, их подготовки и реализации.
Оформление интерьера. (6 ч)
Интерьер жилых .помещений и их комфортность.  Декоративное украшение кухни изделиями собственного

изготовления.
Кулинария.(16ч)
Блюда из" круп, бобовых и макаронных изделий. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для  приготовления блюд. Технология
приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования
к  качеству  каши.  Применение  бобовых  в  кулинарии.  Подготовка  их  к  варке,  время  варки.  Технология  при-
готовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.

Практическая  работа:  Приготовление  и  оформление  блюд  из  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.

Витамины,  их  состав  и  химическая  природа.  Современные данные о  роли витаминов в  обмене  веществ.
Классификация витаминов. Содержание витаминов пищевых продуктах. Методы сохранения витаминов в пище
при хранении и кулинарной обработке продуктов. Суточная потребность в витаминах.
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Общие  правила  безопасных  приемов  труда,  санитарии  и  гигиены.  Соблюдение  санитарных  правил  при
кулинарной  обработке  продуктов  для  сохранения  их  качества  и  предупреждения  пищевых  отравлений.
Безопасные  приемы  работы  с  кухонным  оборудованием,  инструментами,  горячими  жидкостями.  Понятие  о
пищевой ценности овощей.  Виды овощей,  используемых в кулинарии.  Классификация овощей:  клубнеплоды,
корнеплоды, капустные, листовые, пряные, луковые, тыквенные, томатные, бобовые. Грибы.

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. Влияние ее
на качество и сохранность продуктов.

Свежемороженые  овощи.  Условия  и  сроки  их  хранения  и  способы  кулинарного  использования.  Влияние
состояния окружающей среды-'на качество овощей. Первичная обработка овощей. Санитарные условия первичной
обработки  овощей.  Назначение  и  правила  первичной  обработки  овощей  (сортировка,  мойка,  очистка,
промывание,  нарезка).  Способы  размораживания  быстро  замороженных  овощных  полуфабрикатов.  Причины
потемнения  картофеля  'и  способы предотвращения  потемнения.  Способы и  формы нарезки.  Ознакомление  с
назначением и кулинарным использованием различных форм нарезки овощей. Первичная обработка листовых,
луковых и пряных овощей (переборка, зачистка, удаление корешков, загнивших и желтых листьев, промывка,
нарезка).

Особенности первичной обработки тыквенных, томатных и капустных овощей. Способы и безопасные приемы
шинкования  капусты.  Инструменты  и  приспособления  для  нарезки  овощей.  Фигурная  нарезка  овощей.
Механизация  обработки  овощей на  производстве  и  в  быту.  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, изготовление цветов и других украшений из овощей.

Бутерброды.  Продукты,  употребляемые  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  бу
тербродах.       

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».

Применение кондитерского мешочка для укладывания масляных смесей на бутерброды. Подсушивание хлеба
для бутербродов канапе в жарочном шкафу или тостере. Использование вместо хлеба выпечки из слоеного теста.
Применение пластмассовых вилочек и шпажек в бутербродах канапе.

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Подача их к столу.
Художественные ремесла (11 ч)
Традиционные  виды  рукоделия  и  декоративноприкодного  творчества.  Знакомство  с  видами  лоскутных

пластики.                                          

                                                                  Содержание
                                                                   VI класс

 Оформление интерьера (8 ч)
Содержание и задачи курса Культура дома. Декоративное оформление интерьера .Экологические проблемы  

природы,  общества,  человека.  Способы их разрешения.  Негативные последствия  влияния хозяйственной 
деятельности человека на окружающую среду и на здоровье человека. Экология жилого дома. Влияние 
электромагнитных полей на здоровье человека.

 Кулинария. (12 ч)
Физиология питания. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, способствующие 

лучшему пищеварению. Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 
минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека.

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная потребность в
солях.

Практическая работа:
Работа  с  таблицами  по  составу  и  количеству  минеральных  солей  и  микроэлементов  в  различных
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продуктах.  Определение  количества  и  состава  продуктов,  обеспечивающих  суточную  потребность
человека в минеральных солях и микроэлементах.

Молоко и его свойства. Приготовление блюд из молока. Кулинарное значение молока и молочных 
продуктов. Виды молока и молочных продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия 
и сроки его хранения.

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов. Виды 
бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Первичная обработка крупы. Определение 
качества молока. Приготовление молочного супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, 
творога в домашних условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание

мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке
рыбы. Тепловая обработка рыбы.

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 
Требования к качеству готовых блюд.

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 
питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 
приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в
кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 
готовых блюд.

Изделия из жирного теста. Блины, оладьи, блинчики. Сладкие блюда и напитки. Заготовка продуктов
Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах.    
Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и сроки хранения.
Практические работы
Первичная обработка овощей'Перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и специй. 

Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты.
Практическая.работа      .
Сервировка стола к ужину. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Элементы этикета. Хлеб на столе.
Швейные ручные работы (2 ч). Ручные строчки и стежки, виды 

ручных стежков и строчек.
Практическая работа:
Изготовление образцов ручных стежков и строчек. Элементы

машиноведения (2ч). Уход за швейной машиной.
Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Прямые стежки. Строчки, 

выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования 
сборок. Щов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва.

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. Конструкция машинного шва. Длина 
стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов.

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Подбор 
толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые 
дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой.

Практическая работа: Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в 
швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.

Художественные ремесла (10 ч). Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания 
крючком полотна, по кругу
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Тематическое планирование 5класс
Проектная деятельность

1 Проектная деятельность на уроках «Технологии»

Оформление интерьера

2 Интерьер кухни-столовой. Оборудование кухни
3 Творческий проект «Кухня моей мечты»

4 Творческий проект «Кухня моей мечты»

5 Защита проекта «Кухня моей мечты»

6 Защита проекта «Кухня моей мечты»

Кулинария

7 Санитария и гигиена на кухне

8 Здоровое питание

   9 Бутерброды. Горячие напитки

10 Бутерброды. Г орячие напитки
11 Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий

12 Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий

13 Практическая работа «Приготовления блюда из круп или макаронных изделий»

14 Практическая работа «Приготовления блюда из круп или макаронных изделий»

15 Блюда из сырых овощей и фруктов
16 Блюда их вареных овощей

17 Практическая работа «Приготовление салатов из сырых и вареных овощей»

18 Практическая работа «Приготовление салатов из сырых и вареных овощей»

19 Блюда из яиц

20 Сервировка стола к завтраку. Творческий проект по разделу «Кулинария» «Воскресный завтрак в
моей семье»

21 Практическая работа. Групповой проект «Воскресный завтрак для всей семьи»

22 Практическая работа. Групповой проект «Воскресный завтрак для всей семьи»

Художественные ремесла

23 Декоративно-прикладное изделие для кухни

24 Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного искусства

25 Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте

26 Лоскутное шитье. Технология лоскутного шитья

27 Лоскутное шитье. Технология лоскутного шитья. Практическая работа «Изготовление образца 
изделия из лоскутов»

28 Лоскутное шитье. Обоснование проекта

29 Выполнение проекта. Практическая работа «Стачивание деталей изделия»

30 Выполнение проекта. Практическая работа «Стачивание деталей изделия»

31
Выполнение проекта. Практическая работа «Стачивание деталей изделия»
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32 Выполнение проекта. Практическая работа «Стачивание деталей изделия»

33 Подготовка проекта к защите
34 Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни». Итоговый урок

                                                                           7 класс

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология.  для 7-х классов составлена на 
основе               образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 7  классах 
по УМК Технология. Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана- Граф, 2013; Согласно учебному плану МОБУ 
СОШ с.Засечное на изучение технологии в 7 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.

              
Планируемые результаты освоения  предмета «Технология»
 Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов.
Личностными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются: овладение правилами научной 
организации труда;
 - готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 - бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 - развитие эстетического сознания;
 - личная ответственность за результаты своей деятельности;
 - адекватное реагирование на трудности;
 - принятие ценности семейной жизни и быта;
 - уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 - формирование основ экономической и экологической культуры;
 - формирование ценности здорового образа жизни; 
- формирование основ технологической культуры;
 - развитие опыта участия в социально значимом труде.

Метапредметными результатами освоения учащимися курса «Технологии» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД
- принятие учебных целей и задач;
 - умение самостоятельно выбирать способы деятельности;
 - умение работать по самостоятельно составленному плану; 
- выполнение правил гигиены учебного труда и ТБ;
 - экономное расходованием материалов;
 - отработка точности и координации движений в ходе практических работ;
 - умение организовать свое рабочее место;
 - умение оценивать степень успешности своего труда;
 умение осуществлять контроль качества своей работы, анализировать ошибки.
Познавательные УУД
умение определять цель своей деятельности и выбирать темы проектов;
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 - умение разрабатывать критерии оценки и оценивать по ним свои проекты;
 - умение оценивать результаты проектов в ходе их презентации
Коммуникативные УУД
 -умение слушать и слышать собеседника, учителя;
 - умение аргументировать свое мнение в коллективной работе;
 - умение организовывать учебное взаимодействие в группе; 
- овладение навыками деловых, уважительных, культурных отношений в группе; 
- умение формировать рабочие группы для выполнения проектов;
 - умение публично презентовать результаты проектной деятельности;
 - умение работать с источниками информации (учебник, справочник, компьютер)

 
Предметные результаты:
«Технология» В результате обучения ученик научится: 
 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 свойствами; 
 умениями ориентироваться в мире профессий; 
 навыками использования ручных инструментов, культуры труда, уважительного отношения к труду и 
результатам труда. В результате изучения технологии ученик получает возможность: познакомиться: 
 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
 с назначением и технологическими свойствами материалов; 
 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных 
технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека
 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 
получением продукции;
 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять 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 или 
выполнения работ; 
 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений;
 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами;
 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 
освоенных технологий и доступных материалов;
 распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:
 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
 формирования эстетической среды бытия; 
 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности
человека;
 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, 
приспособлений;
 выполнения безопасных приемов труда и правил санитарии и гигиены;
 построения планов профессионального образования и трудоустройства

Основное содержание учебного предмета «Технология»                                              
        Интерьер  жилого  дома  (8  ч).Освещение  жилого  дома  :основные  типы  ламп,  типы  и  виды

светильников; системы управления светом. Систематизация, принципы размещения картин в интерьере. Гигиена
жилища:  виды  и  последовательность  уборки  помещений,  средства  для  уборки.  Санитарно-гигиенические
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требования к уборке помещений .
 Кулинария. (16 часов) Пищевая ценность молока. Значение молока. 
Блюда из молока. Виды тепловой обработки молока. 
Изделия  из  теста.  Виды  разрыхлителей.  Технология  приготовления  изделий  из  жидкого  теста.

Технология  приготовления  изделий  из  песочного  теста.  
           Сервировка стола. Составление меню сладкого стола. Эстетическое оформление стола

овладеть знаниями:
- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, 
молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 
изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 
последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы
Основная цель- овладеть знаниями кулинарии.
Формирование культуры питания у детей способствует созданию физически здорового поколения. Занятия по 
кулинарии способствуют формированию у детей ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто 
неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена
веществ.
Художественные ремесла( 10 часов) Ручная роспись тканей. Виды росписи под ткани. Технология росписи по 
ткани « холодный батик»
Ручные стежки и швы на их основе. Вышивка
Вышивка лентами. Выполнение проекта « Подарок своими руками»

Тематическое планирование уроков
                                                технологии в  7 классе.

     №урока                   Тема урока.

         Интерьер жилого дома 

        1. Освещение жилого помещения

        2. Предметы искусства и коллекций в интерьере

        3. Гигиена жилища

        4. Бытовые приборы для уборки

        5. Творческий проект « Умный дом»

        6. Творческий проект « Умный дом»

        7. Защита проекта « Умный дом»
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       8. Защита проекта « Умный дом»

        Кулинария. (16 часов)
        9. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
        10. Изделия из жидкого теста и выпечки
       11. Изделия из пресного слоенного теста. Изделия из песочного теста
       12. Приготовление изделий из слоеного песочного теста
       13. Технология приготовления сладостей, десертов, напитков
       14. Сервировка сладкого стола
       15. Микроорганизмы в жизни человека. Пищевые инфекции и отправления, профилактика 

и первая при них помощь
       16. Виды мясного сырья. Первичная обработка мяса.

       17. Виды мясного сырья. Первичная обработка мяса.

       18. Виды мясного сырья. Первичная обработка мяса.

       19. Виды мясного сырья. Первичная обработка мяса.

       20. Виды мясного сырья. Первичная обработка мяса.

       21. Виды мясного сырья. Первичная обработка мяса.

       22. Тепловая обработка мяса. Приготовление супа с мясными фрикадельками
       23. Изготовление пресного теста и начинок для вареников с творогом и пельменей.  

Сладкие блюда и десерты. Сахар, желирующие вещества и ароматизаторы в кулинарии.
Украшение десертных блюд. Подача десерта к столу.

       24. Сладкие заготовки. Способы приготовления, условия и сроки хранения.
Приготовление сладких блюд.

       Художественные ремесла( 10 часов)
       25. Ручная роспись тканей. Технология росписи
       26. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика
       27. Ручные стежки и швы на их основе
       28. Виды счетных швов
       29. Виды гладьевых швов
       30. Вышивка лентами
       31. Творческий проект « подарок своими руками»
       32. Разработка технологической карты. Выполнение проекта
       33. Выполнение проекта
       34. Защита проекта « подарок своими руками»

№ 
уро
ка

Тема урока (тип урока) дата Виды деятельности Планируемые образовательные результаты

   
  п

л
ан

   
  ф

ак
т

учителя Учащегося Предметные УУД: 
регулятивные, 
познавательны
е, 
коммуникатив
ные)
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Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) Вводное занятие(1ч.)

2.
Кулинария. Физиология 
питания-1 ч. 
Микроорганизмы в жизни 
человека. Пищевые 
инфекции и отправления, 
профилактика и первая при 
них помощь. 

ИКТ -Участие в беседе по теме;
-Усвоение основных 
определений и понятий по теме;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Изучение видов инфекций;
-Соблюдение правил ТБ.

Знать:
-о полезных и вредных микроорганизмах, их влиянии на 
жизнь человека;
-источники и путях заражении инфекционными 
заболеваниями.
Иметь представление:
-о средствах профилактики инфекций и отравлений;
-первой помощи при них.

2-7.

Кулинария. Технология 
приготовления пищи. – 6 ч.
Виды мясного сырья. 
Первичная обработка мяса.

ИКТ -Участие в беседе по теме;
-Усвоение определений по 
теме;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Изучение видов мясного 
сырья;
-Соблюдение правил ТБ.

Знать виды мясного сырья.
Иметь представление пищевой ценностью мяса 
определение качества мяса.

8.

Тепловая обработка мяса. 
Приготовление супа с 
мясными фрикадельками. 

ИКТ Участие в беседе по теме;
-Усвоение определений по 
теме;
-Приготовление супа с 
мясными фрикадельками;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Определение вида мясного 
сырья;
-Соблюдение правил ТБ.

Знать:
-признаки доброкачественного мяса;
-этапы первичной обработки;
-пищевая ценность мяса 
-санитарно-гигиенические требования при работе с 
мясопродуктами.       

9.

Изготовление пресного теста
и начинок для вареников с 
творогом и пельменей.  
Сладкие блюда и десерты. 
Сахар, желирующие 
вещества и ароматизаторы в 
кулинарии.  
Украшение десертных блюд. 
Подача десерта к столу. 

ИКТ
Развиваю
щего 
обучения.

Участие в беседе по теме;
-Усвоение определений по 
теме;
-Приготовление вареников с 
творогом;
-Приготовление сладких и 
десертных блюд;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Соблюдение правил ТБ.

Уметь применять знания на деле.

Иметь представление:
-о желирующих веществах и ароматизаторах;
-роли сахара в питании человека;
-о видах сладких блюд и десертов.

Знать и уметь выполнять украшения десертных блюд, 
соблюдать правила подачи к столу и поведения за десертным
столом.
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10. Кулинария. Заготовка 
продуктов. – 1ч.
Сладкие заготовки. Способы 
приготовления, условия и 
сроки хранения.
Приготовление сладких 
блюд.

ИКТ
Проектная
технологи
я

-Работа по проблемной 
ситуации;
-Исследование ситуации;
-Рассчитывают расход 
продуктов, самооценка. 

Знать:
-особенности приготовления сладких заготовок;
-способы определения готовности;
-условия и сроки хранения.
Применение знаний, опыта, темы «Кулинария».

11-
15.

Создание изделий из 
текстильных и поделочных
материалов. Рукоделие. 
Вязание. -5 ч.
Вязание: традиции и 
современность. 
Инструменты и материалы, 
узоры и их схемы.  
Подготовка инструментов и 
материалов к работе. 

ИКТ
Практичес
кий метод

Участие в беседе по теме;
-Усвоение определений по 
теме;
-Выполнение набора петель;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Соблюдение правил ТБ.

Иметь представление:
-об истории рукоделия;
-применении его в современной моде;
Знать, что такое раппорт узора и как он записывается
Уметь читать схемы.

Знать правила подготовки материалов и подбора крючка.
Уметь:
-использовать эти правила в работе;
-набирать петли крючком.

16.

Выполнение образцов 
вязания различными 
способами. 

ИКТ
Практичес
кий метод

-Участие в беседе по теме;
-Усвоение определений по 
теме;
-Выполнение набора петель;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Соблюдение правил ТБ.

Знать и уметь использовать различные способы 
провязывания петель.

Уметь:
-читать схемы;
-выполнять различные петли.

17.

Вязание образцов. 

ИКТ
Практичес
кий метод

-Участие в беседе по теме;
-Усвоение основных 
операций и понятий по теме;
-Выполнение набора петель;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Соблюдение правил ТБ.

Уметь вязать полотно по разным схемам.

18. Создание изделий из 
текстильных и поделочных
материалов. Элементы 
материаловедения. – 1 ч.
Технология производства и 
свойства искусственных 
волокон и тканей из них. 
Виды переплетений нитей в 
тканях.  

ИКТ -Участие в беседе по теме;
-Усвоение основных 
операций и понятий по теме;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Соблюдение правил ТБ

Иметь представление:
-о технологии производства и свойствах искусственных 
волокон;
-о областях их применения
Знать виды переплетений и их влияние на свойства тканей.
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19-
20.

Создание изделий из 
текстильных и поделочных
материалов. Элементы 
машиноведения. – 2ч.
Применение  
зигзагообразной строчки. 
Двухниточный машинный 
стежок и принцип получения
простой.
Приспособление к швейной 
машине. Машинные швы.   

ИКТ -Участие в беседе по теме;
-Усвоение основных 
операций и понятий по теме;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Работа с тестовым 
материалом;
-Соблюдение правил ТБ

Иметь представление о видах соединений в узлах 
механизмов и машин.
Знать устройство качающегося челнока;
-принцип получения двухниточного машинного стежка 
простой и зигзагообразной строчки.

Уметь регулировать швейную машинку.

21-
23.

Создание изделий из 
текстильных и поделочных
материалов. 
Конструирование и 
моделирование плечевого 
изделия. – 3 ч.
Виды женского легкого 
платья и спортивной 
одежды. Зрительные 
иллюзии в одежде и эскизная
разработка модели изделия.
Снятие мерок для плечевого 
изделия. Построение основы
чертежа плечевого изделия в 
масштабе 1:4.
Особенности моделирования
плечевого изделия. 
Моделирование изделия 
выбранного фасона.    

ИКТ -Участие в беседе по теме;
-Усвоение основных 
операций и понятий по теме;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Работа с тестовым 
материалом;
-Соблюдение правил ТБ

Иметь представление о видах женского легкого платья и 
спортивной одежды, силуэте, стиле, отделках, зрительных 
иллюзиях.
Уметь делать эскизы.  

Знать и уметь применять правила снятия мерок и 
последовательность построения основы чертежа плечевого 
изделия.

Знать особенности моделирования плечевых изделий.
Уметь их применять.

24-
27.

Создание изделий из 
текстильных и поделочных
материалов. Технология 
изготовления плечевых 
изделий. – 4 ч.
Построение чертежа 
выкройки в натуральную 
величину и подготовка 
выкройки к раскрою.
Правила подготовки ткани к 
раскрою и экономная 
раскладка. Раскладка 
выкройки, обмеловка и 
раскрой ткани.   

ИКТ -Участие в беседе по теме;
-Усвоение основных 
операций и понятий по теме;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Работа с тестовым 
материалом;
-Соблюдение правил ТБ

Знать и уметь применять правила построения и подготовки 
выкройки к раскрою.    

Знать правила подготовки ткани к раскрою, раскладки 
деталей на ткани, раскроя ткани.
Уметь выполнять эти правила.   

500

500



28. Перенос контурных и 
контрольных точек и линий 
на деталях кроя. Способы 
обработки изделия в 
зависимости от модели и 
ткани.
Обработка деталей кроя. 
Складывание и сметывание 
деталей кроя. 

ИКТ -Участие в беседе по теме;
-Усвоение основных 
операций и понятий по теме;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Работа с тестовым 
материалом;
-Соблюдение правил ТБ

Знать и уметь использовать способы переноса контурных и 
контрольных линий и точек.

Уметь правильно обрабатывать детали кроя и сметывать 
изделие.

29.

Правила ТБ ВТО. Обработка 
выреза горловины обтачкой. 
Проведение примерки, 
выявление и устранение 
дефектов.   

ИКТ -Участие в беседе по теме;
-Усвоение основных 
операций и понятий по теме;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Работа с тестовым 
материалом;
-Соблюдение правил ТБ

Знать правила ТБ ВТО.
Уметь правильно подкраивать обтачку и обрабатывать 
горловину обтачкой.
Знать правила проведения примерки.
Уметь выявлять и устранять дефекты.

30.

Стачивание деталей и 
выполнение отделочных 
работ.
Влажно-тепловая обработка 
изделия. Контроль качества и
оценка изделия. 

ИКТ -Участие в беседе по теме;
-Усвоение основных 
операций и понятий по теме;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Работа с тестовым 
материалом;
-Соблюдение правил ТБ

Иметь представление о способах обработки застежек, пройм
и швов.    
Особенности ВТО различных тканей. Приемы проведения 
контроля качества.
Знать:
-особенности ВТО различных тканей
-правила проведения контроля качества изделия.

31. Технология ведения дома. 
Эстетика и экология 
жилища. – 1ч.
Роль комнатных растений в 
жизни человека. Уход за 
комнатными растениями.
Требование к интерьеру 
кухни. Выполнение эскиза 
интерьера кухни.
(Комбинированный урок)

ИКТ -Участие в беседе по теме;
-Усвоение основных 
операций и понятий по теме;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Работа с тестовым 
материалом;
-Соблюдение правил ТБ

Иметь представление о цветах и их размножении.

Требование к интерьеру кухни. Способы оформления 
интерьера. Использование декоративных изделий и 
комнатных растений в интерьере.

Знать требования, предъявляемые кухни комнате, способы 
их оформления.

32. Электротехнические 
работы. 
Электроосветительные 
приборы. Электроприводы. 
– 1 ч.
Электроосветительные и 
электронагревательные 
приборы. Электроприводы.
(Комбинированный урок)

ИКТ -Участие в беседе по теме;
-Усвоение основных 
определений  и понятий по 
теме;
-Поиск информации в 
Интернете;
-Работа с тестовым 
материалом;
-Соблюдение правил ТБ

Иметь представление об электроосветительных приборах, 
электродвигателях и путях экономии электроэнергии.
Знать правила ТБ работы с электроприборами.
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33-
34

Творческие, проектные 
работы. - 2 ч.
Тематика творческих 
проектов и этапы их 
выполнения. 
Организационно-
подготовительный этап 
выполнения творческого 
проекта.   
Выбор оборудования, 
инструментов и 
приспособлений, 
составление 
технологической 
последовательности 
выполнения проекта.
Этапы  выполнения. 
Организационно – 
подготовительный этап 
выполнения творческого 
проекта.
Заключительный этап 
(оценка проделанной работы 
и защита проекта). 
(Комбинированные уроки)

ИКТ
Проектная
технологи
я

-Работа по проблемной 
ситуации;
-Исследование ситуации;
-Выбор идеи;
-Предъявление требований к 
изделию;
-Выбор материала;
-Расчеты;
-Технология изготовления;
-Экспертная оценка.

Уметь:
-выбирать посильную и необходимую работу
-аргументировано защищать свой выбор
-делать эскизы и подбирать материалы для выполнения. 
-пользоваться необходимой литературой
-подбирать все необходимое для выполнения идеи.
-конструировать и моделировать
-выполнять намеченные работы.
-оценивать выполненную работу и защищать ее.

Всего: 34 часа

8 класс

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология» для 8-х классов составлена на 
основе    образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
программой формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 8  классах по УМК 
Технология. Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013; Согласно учебному плану МОБУ СОШ 
с.Засечное на изучение технологии в 8 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.

Планируемые результаты освоения  предмета «Технология»
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:
-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной  практики;  проявление  познавательной  активности  в  области  предметной  технологической
деятельности;

-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  овладение  элементами
организации умственного и физического труда;

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться
для удовлетворения перспективных потребностей;

-  осознанный  вы  бор  и  построение  даль  ней  шей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
осознанного  ориентирования  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учётом  устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;

-  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной  деятельности,
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного
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труда как условия безопасной и эффективной социализации;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение

общаться  при коллективном выполнении  работ  или  проектов  с  учётом  общности  интересов  и  возможностей
членов трудового коллектива;

-  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при  организации  своей
деятельности;

-  самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере  технологий,  к  рациональному
ведению домашнего хозяйства;

- формирование основ экологической культуры, соответствую щей современному уровню экологического
мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного наследия  народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:
Регулятивные УУД:
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в

учёбе и познавательной деятельности;
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
- 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;

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование
и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с  другими  её  участниками;  объективное
оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.

Познавательные УУД:
-  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;

-  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;

формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Коммуникативные УУД:
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих

чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и  регуляция  своей  деятельности;  подбор  аргументов,
формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение
в устной или письменной форме результатов своей деятельности;

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий  (ИКТ);  выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных  источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных.
Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 
В познавательной сфере:

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного
представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и
назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а
также соответствующих технологий промышленного производства;  ориентация в имеющихся и возможных
средствах и технологиях создания объектов труда;

-  практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской  деятельности;  проведение
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наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых
в ходе исследований;

-  уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий  промышленного  и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов,
инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств
сырья, материалов и областей их применения;

-  развитие умений применять технологии представления,  преобразования и использования информации,
оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или
сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;

-  овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  процессов,  правилами
выполнения  графической  документации,  овладение  методами  чтения  технической,  технологической  и
инструктивной информации;

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения
прикладных  учебных задач;  применение  общенаучных знаний  по  предметам  естественно-математического
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;

-  овладение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-технологических  задач;
овладение 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;  подбор инструментов,  приспособлений  и  оборудования  с  учётом  требований
технологии и материально-энергетических ресурсов;

-  овладение  методами учебно-исследовательской и  проектной  деятельности,  решения  творческих задач,
моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной
карты работ;

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений;
соблюдение  трудовой  и  технологической  дисциплины;  соблюдение  норм  и  правил  безопасного  труда,
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

-  выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в  соответствии  с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

- 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;  осознание

ответственности за качество результатов труда;
-  согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями других  участников

познавательно-трудовой деятельности;
-  формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми  технологиями,  их

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки
в  старших  классах  полной  средней  школы  или  будущей  профессии  в  учреждениях  начального
профессионального или среднего специального образования;

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей
способности и готовности к предпринимательской деятельности;

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда;
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

В эстетической сфере:
-  овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности  продуктов  труда,

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата
труда;

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов
научной организации труда;
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-  умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного  творчества;
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в

домашний быт;
В коммуникативной сфере:
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые
контакты  с  другими  людьми;  удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели
коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации  партнёра,  выбирать
адекватные стратегии коммуникации;

-  установление  рабочих  отношений  в  группе  для  выполнения  практической  работы  или  проекта,
эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации;  интегрирование  в  группу
сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстника ми 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.

                                     Содержание учебного материала

        Вводное  занятие. Инструктаж по  охране  труда.(1 час)    
       
        Семейная   экономика(7 часов)     
        Основная цель – овладеть знаниями семейной экономики.
Cемья  как  экономическая  ячейка  общества. Предпринимательство в                       
семье. Потребности семьи.     
        Информация о товарах Торговые символы этикетки и штрихкод 
        Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета. Расходы на питание.
        Сбережения. Личный бюджет.
        Экономика приусадебного участка.
        Этапы выполнения творческого проекта и выбор темы.
        Защита творческих проектов.
        Художественная обработка материалов(16 часов) 
  Основная цель- овладеть знаниями по художественному творчеству ивышивания.
        Художественное творчество и народные ремесла.
        Художественная вышивка. Подготовка к вышивке. Инструктаж по охране труда.
        Техника владимирского шитья.
        Белая гладь.(2ч.)
        Атласная и штриховая гладь.(2ч)
        Швы «узелки» и «рококо» 
        Двусторонняя гладь.(2ч)
        Художественная гладь.(2)
        Вышивание натюрморта. Вышивание пейзажа.
        Выбор темы творческого проекта. Работа над проектом.
        Защита творческих проектов. (2ч)
        Дом, в котором  мы  живем  (4 часа)
Основная цель- овладеть знаниями планировки жилого интерьера. 
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        Как  строят дом. Современная  квартира .Функции  жилища. Планировка  жилого  интерьера.
        Организация  пространства  квартиры. Цвет  в  квартире. Декоративное  украшение  окон.
        Выбор  темы творческого проекта. Работа над  проектом. 
        Защита  творческих  проектов.
        Электротехнические  работы(6 часов) 
Основная цель- овладеть знаниями электробытовых приборов.
        Электроосветительные  приборы. 
        Бытовые  электронагревательные приборы. Электробытовые  приборы.
        Секреты домашнего холодильника.
        Техника  безопасности  при  работе с  бытовыми приборами.
        Защита  творческого проекта.
        Итоговое  занятие.
Технология ведения дома.
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов.
 Знать:  понятия и определение «семья», связи семьи с другими семьями, предприятием, государством, основные 
потребности семьи, правила покупки, планировать покупки, понятие «товар», «ценник », «этикетка», «штрихкод».
Как правильно и рационально использовать средства на питание, способы сбережения. 
Уметь: определять задачи и функции семьи, определять и рассчитывать потребности, разбираться в информации, 
планировать и рационально вести домашнее хозяйство.
Технология ведения дома.
Знать: характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях, материалы и инструменты для 
ремонта и отделки помещения.
Уметь: планировать, подбирать материалы, инструменты, оборудование, выполнять эскизы интерьера в 
соответствии с требованиями к жилому помещению.
Санитарно- технические работы.
Знать: систему канализации, её работу, неисправности, способы устранения. 
Уметь: подбирать по каталогам оборудование для ванной. 
Электротехнические работы.
Знать: организацию рабочего места, использование инструментов для работ. Разновидности ламп их достоинства
и недостатки.
Уметь: оказать первую помощь при поражении эл.током. Подбирать бытовые приборы по мощности и рабочему 
напряжению.
Рукоделие. Художественные ремесла.
Знать: история ремесла;
инструменты и приспособления материал, приёмы, этапы изготовления шарфа (платка). 
Уметь: работать в технике батик. Создать эскиз, подготовить ткань, изготовление изделия
Технология изготовления изделия из текстильных и поделочных материалов.
Знать: последовательность переноса выкройки из журнала мод, последовательность увеличения выкройки в 
натуральную величину из уменьшенного размера. Способы изменения формы выкройки, последовательность 
раскроя, ПБТ, последовательность соединения деталей кроя. ПБТ. правила ВТО изделия. Критерии оценки 
качества изделия.
Уметь: составлять нужную выкройку. Рационально раскраивать изделие, сметывать детали кроя. Выполнять ВТО
Современное производство и профессиональное образование.
 Знать: понятие «специальность», «квалификация»,  факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Иметь представление:  о поиске информации по трудоустройству, учет качеств личности при выборе профессии.
Рукоделие. Художественные ремесла.
Знать: историю макраме, материалы для плетения макраме, основные узлы для плетения изделия.
Уметь: рассчитывать количество материала для изготовления изделия

                      Тематическое планирование уроков 
                 технологии в  8 классе.

№          
урока

Тема урока. Количе
ство 
часов .

В том числе
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Уроков К/р

   1 Вводное  занятие. Инструктаж по  охране  труда.(1 час) 1 час   1  
Семейная   экономика(7 часов)

2  Cемья  как  экономическая  ячейка  общества. 
Предпринимательство в семье. Потребности семьи.

1 час   1

3 Информация о товарах Торговые символы этикетки и 
штрихкод 

1 час   1

   4 Семейный бюджет. Доходная и расходная части 
бюджета. Расходы на питание.

1 час   1

   5 Сбережения. Личный бюджет. 1 час   1
   6 Экономика приусадебного участка. 1 час   1
   7 Этапы выполнения творческого проекта и выбор темы. 1 час   1
   8 Защита творческих проектов. 1 час   1

     Художественная обработка материалов(16 часов)  
   9 Художественное творчество и народные ремесла. 1 час   1
  10 Художественная вышивка. Подготовка к вышивке. 

Инструктаж по охране труда.
1 час   1

  11 Техника владимирского шитья. 1 час   1
  12 Белая гладь. 1 час   1
  13 Белая гладь. 1 час   1
  14 Атласная и штриховая гладь. 1 час   1
  15 Атласная и штриховая гладь. 1 час   1
  16 Швы «узелки» и «рококо» 1 час   1
  17 Двусторонняя гладь. 1 час   1
  18 Двусторонняя гладь. 1 час   1

  19 Художественная гладь. 1 час   1

  20 Художественная гладь. 1 час   1

  21 Вышивание натюрморта. Вышивание пейзажа. 1 час   1

  22 Выбор темы творческого проекта. Работа над проектом. 1 час   1

  23 Защита творческих проектов. 1 час   1

  24 Защита творческих проектов. 1 час   1

        Дом, в котором  мы  живем  (4 часа)

  25 Как  строят дом. Современная  квартира .Функции  
жилища. Планировка  жилого  интерьера.

1 час   1

  26 Организация  пространства  квартиры. Цвет  в  
квартире. Декоративное  украшение  окон.

1 час 1

  27 Выбор  темы творческого проекта. Работа над  
проектом.

1 час   1

 28 Защита  творческих  проектов. 1 час   1

Электротехнические  работы(6 часов)

 29 Электроосветительные  приборы. 1 час 1

507

507



 30 Бытовые  электронагревательные приборы. 
Электробытовые  приборы.

1 час 1

  31 Секреты домашнего холодильника. 1 час   1

  32 Техника  безопасности  при  работе с  бытовыми 
приборами.

1 час   1

  33 Защита  творческого проекта. 1 час   1

  34 Итоговое  занятие. 1 час   1

Итого 34 34

Аннотация к рабочей программе по ОВПО 9 классы

Изучение предметной области "Твоя профессиональная карьера" обеспечивает:

- формирование знаний по основам психологии личности, выбора профессии;

-  развитие умения раскрывать  психологические  особенности  своей  личности,  рефлексировать,

отслеживать свое состояние, анализировать ситуации профессионального самоопределения и ошибки

выбора  профессии, решать  проблемы,  выбирая  и  используя  различные  конструктивные  способы  их

решения;

- совершенствование навыков самостоятельного и осознанного выбора профессии и путей получения

профессии, принятия решений, использования адекватных стратегий поведения в различных жизненных

ситуациях, самоконтроля и рефлексии, самовыражения и самопрезентации достижений.

Результатом обучения можно считать формирование у учащихся таких личностных качеств личности

как  уверенность  в  своих  возможностях,  адекватная  самооценка,стрессоустойчивость,

конкурентноспособность, способность  ставить  задачи  самоопределения,  самовоспитания

самоизменения характера в связи с требованиями к профессиональной деятельности.
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Оценка достижений учащихся происходит: во-первых, по итогам групповой рефлексии, во-вторых, по

результатам психологического тестирования, в-третьих, по анализу образовательного продукта.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования отражают:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных

ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга

перед Родиной;

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  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) 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 нем взаимопонимания;

5) 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  учетом региональных,  этнокультурных,

социальных и экономических особенностей;

6)  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;

7) 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;

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих
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жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню

экологического мышления,  развитие 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) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и

мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего

образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

новые  задачи  в  учебе  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  ее

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 учета интересов;  формулировать,  аргументировать и отстаивать свое

мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;
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владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой

активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

Предметные   результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования должны отражать:

1.осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;  формирование

целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической  культуры  и  культуры  труда;

уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий  промышленного  и

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

2.овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности

продуктовтруда;

3.овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами

выполнения графическойдокументации;

4.формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по разнымучебным предметам для

решения прикладных учебных задач;

5.развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и  использования

информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в

современном производстве или сфереобслуживания;

6.формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми  технологиями,  их

востребованности на рынкетруда.
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1. Содержание учебного курса « Выбор профиля обучения »

9 класс (34)

Внутренний мир человека. 9 класс  (34часа)

1.Вводное занятие -1ч

Цели и задачи курса. Содержание занятий. Дневник выбора профессий как форма фиксации данных по

курсу «Твоя профессиональная карьера». Методика «Знакомство»

2.Внутренний мир человека -1ч

Понятие личности. Общее представление о психологии как науке, изучающей внутренний мир человека.

3.Методы изучения личности - 1ч.

Методика «Составление «дерева « психологических качеств

4. Многообразие мира профессий -1ч. 

Труд в жизни человека. Разнообразие профессий. Составление словаря профессий

5. Представление о себе -2ч. 

Образ «Я» как система представлений о себе. Структура образа «Я». Методика «Кто Я?».

6.Секреты выбора профессий - 3 ч. 

Три составляющие «хочу,  могу,  надо».  «Хочу» -  склонности, желания, интересы личности;  «могу» -

человеческие  возможности;  «надо»  -  потребности  рынка  труда  .  Типичные  ошибки  при  выборе

профессии. Составление личного профессионального плана.

7.Склонности и интересы в профессиональном выборе - Зч. 

Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. Индивидуальные интересы.

Профессиональные  намерения.  Диагностические  процедуры:  карта  интересов;  опросник

профессиональной готовности; опросник « Определение коммуникативных склонностей».

8. Возможности личности в профессиональной деятельности «могу» - 2ч. 

Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Методика самооценки индивидуальных

особенностей.

9. Социальные  проблемы  труда  «надо»  -  Зч.  Разделение  труда.  Содержание  и  характер  трудовых
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функций.  Культура  труда.  Процесс  и  условия  труда.  Современные требования  к  труду.  Предметы и

средства труда. Условия труда.

10.Социально-психологический  портрет  современного  профессионала  -  1ч.  Предприимчивость.

Интеллектуальность.  Ответственность.  Социально-профессиональная  мобильность.  Психология

принятия решений.

11.Анализ профессий -5ч. 

Основные  признаки  профессиональной  деятельности.  Предмет  труда.  Цели  труда.  Средства  труда.

Проблемность трудовых ситуаций. Коллективность процесса труда.

Ответственность  в  труде.  Условия  труда.  Формула  профессии.  Понятие  о  профессиограмме.

Практическая  работа:  Угадай  профессию.  Классификация  профессий.  Анкета  мотивов  выбора

профессии.

12. Здоровье и выбор профессии - 1ч. 

Учет состояния при выборе профессии. Понятие «неблагоприятные производственные факторы». Типы

профессий по медицинским противопоказаниям. Укрепление здоровья в соответствии с требованиями

профессии. Работоспособность.  Роль активного отдыха в зависимости от условий и режима работы.

Ограничения при выборе профессии.

13. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности -2ч.

 Общие  представления  о  нервной  системе  и  ее  свойства  (сила,  подвижность,  уравновешенность).

Ограничения  при  выборе  профессии.  Возможность  компенсации  свойств  нервной  системы  за  счет

выработки индивидуального стиля деятельности.

14. Темперамент в профессиональном становлении личности -2ч. 

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов темперамента,

особенности  их  появления  в  учебной  и  профессиональной  деятельности.  Психологические

состояния(монотонность, утомление, психическая направленность в ситуациях аварийности и риска) в

трудовом процессе. Практическая работа: Определение темперамента.

15. Ведущие отношения личности и типы профессий -2ч. 

Отношение  к  деятельности.  Отношение  к  людям.  Отношения  к  самому  себе.  Особенности

самовосприятия  и  самооценивания.  Отношения  к  предметному  миру.  Опросник  профессиональной

готовности.

16. Эмоциональные состояния личности - 2ч. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные формы эмоциональных

переживаний (настроения,  аффекты,  стрессовые  состояния).  Диагностические  процедуры:  Опросник

«Беспокойство - тревога», «Незаконченные предложения».

17. Волевые качества личности - 1ч. 

Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия развития воли. Роль
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воли в процессе принятия профессиональных решений. Диагностические процедуры: опросник «Какая

у меня воля?»

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

темы.

Твоя профессиональная карьера. Внутренний мир человека. 9 класс  (34часа)

№п/п Название темы Кол-во часов
теория практика

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса 1
2 Внутренний мир человека 1
3 Методы изучения личности 1
4 Многообразие мира профессий 1
5 Представление о себе 1
6 Структура образа «Я» 1
7 Секреты выбора профессий 1
8 Ошибки при выборе профессий 1
9 Личный профессиональный план 1
10 Склонности  и  интересы  в  профессиональном  выборе

«хочу»
1

11 Дифференциально-диагностический опросник 1
12 Определение коммуникативных склонностей 1
13 Возможности личности в профессиональной деятельности

«могу»
1

14 Методика самооценки индивидуальных способностей 1
15 Социальные проблемы труда «надо» 1
16 Содержание и характер труда 1
17 Процесс и условия труда 1
18 Социально-психологический  портрет  современного

профессионала
1

19 Анализ профессий
20 Угадай профессию 1
21 Классификация профессий 1
22 Знакомство с описанием профессий 1
23 Анкета мотивов выбора профессий 1
24 Здоровье и выбор профессий 1
25 Свойство нервной системы 1
26 Ограничения при выборе профессий 1
27 Темперамент в профессиональном становлении личности 1
28 Психологические состояния в трудовом коллективе 1
29 Ведущие отношения личности и типы профессий 1
30 Опросник профессиональной готовности 1
31 Эмоциональные состояния личности 1
32 Стрессовые состояния личности 1
33 Волевые качества личности 1

итого 27 6
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Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР 5 классы

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс

Личностные  результаты изучения  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов

России».

У ученика будут сформированы:

•  осознание  своей  идентичности  как  гражданина  России,  члена  этнической  и  религиозной

группы, семьи, гордость за своё Отечество,  свой народ, уважительное отношение к другим народам

России, их культурным и религиозным традициям;

•  понимание  ценности  семьи  в  жизни  человека  и  важности  заботливого,  внимательного

отношения между её членами;

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;

•  способность  эмоционально  (неравнодушно)  реагировать  на  негативные  поступки

одноклассников,  других  людей,  соотносить  поступки  с  общероссийскими  духовно-нравственными

ценностями;

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки

одноклассников, учителя, родителей.

У школьника могут быть сформированы:

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными

нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками,

родственниками, учителем);

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше

узнать  о  жизни  и  культуре  народов  России  в  прошлом  и  настоящем,  первоначальный  опыт

толерантности;

• зарождение элементов гражданской, патриотической 

позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в

общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик научится:
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•  организовывать  и  планировать  свои  действия,  в  соответствии  с  поставленными  учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на

основе учёта сделанных ошибок;

•  сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  одноклассников,  объективно

оценивать их;

•  оценивать  правильность  выполнения действий,  осознавать  трудности,  искать  их причины и

способы преодоления.

Учащийся  получит возможность научиться:

•  оценивать  свои  достижения  по  овладению  знаниями  и  умениями,  осознавать  причины

трудностей и преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия

Ученик научится:

•  осознавать  учебно-познавательную  задачу,  целенаправленно  решать  её,  ориентируясь  на

учителя и одноклассников;

•  осуществлять  поиск  и  анализ  необходимой  информации  для  решения  учебных  задач:  из

учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных памятников,

общений с людьми;

•  понимать  информацию,  представленную  в  изобразительной,  схематичной  форме;  уметь

переводить её в словесную форму;

•  применять  для  решения  задач  (под  руководством  учителя)  логические  действия  анализа,

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов;

Школьник получит возможность научиться:

•  сопоставлять  информацию  из  разных  источников,  осуществлять  выбор  дополнительных

источников  информации  для  решения  учебных  задач,  включая  справочную  и  дополнительную

литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её;

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках

урока или внеурочной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик научится:

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение,

участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать,
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выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность

к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, 

осуществлять помощь одноклассникам;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость

и доброжелательность к одноклассникам. 

Школьник получит возможность научиться:

•  принимать  во  внимания  советы,  предложения  других  людей  (учителей,  одноклассников,

родителей) и учитывать их в своей деятельности;

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания

курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;

•  проявлять  инициативу  в  поиске  и  сборе  различного  рода  информации  для  выполнения

коллективной (групповой) работы;

•  участвовать  в  проектной  деятельности,  создавать  творческие  работы  на  заданную  тему

(небольшие сообщения, сочинения, презентации).

Предметные результаты

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  ученик

научится:

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации;

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника;

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных

религиях, обычаях и традициях народов России;

•  готовить  небольшие сообщения  о  национальных праздниках,  народных промыслах  народов

России, защитниках Отечества, национальных героях;

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных

религиях, фольклоре и других источниках;

•  различать хорошие и плохие поступки людей,  оценивать  их с  общепринятых нравственных

позиций;

•  рассказывать  о  составе  семьи,  своих  обязанностей  в  семье,  оценивать  характер  семейных

взаимоотношений;

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан

России,  государственной  символике,  государственных  институтах  и  др.  для  формирования
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представлений о России, как общем доме для народов её населяющих;

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России.

Школьник получит возможность научиться:

•  использовать  первоначальные  представления  о  традиционных религиях  народов  России,  их

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным

героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо

относиться к младшим, уважать старших;

•  различать  нравственные  и  безнравственные  поступки,  давать  оценку  своим  поступкам  и

стараться избавиться от недостатков;

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную

литературу,  Интернет)  с  целью  поиска  ответов  на  вопросы,  извлечения  сведений  об  образе  жизни,

обычаях  и  традициях,  религиях  народов  России  для  создания  собственных  устных  и  письменных

сообщений, презентаций.

2. Содержание учебного предмета

Раздел 1. В мире культуры  - 2 часа 

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели

науки   и   культуры  –   представителей   разных  национальностей   (К.  Брюллов,   И.   Репин,   К.

Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю.

Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна.

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности –

часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  - 7 часов

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.).

Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  истории

России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).   Деятели

разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов

нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных

народов  (сказках,  легендах,  пословицах).  «Плод   добрых   трудов   славен…».   Буддизм,   ислам,

христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной
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национальности  на  благо  родины  (землепроходцы,  ученые,  путешественники,  колхозники  и  пр.).

Бережное  отношение  к  природе.  Одушевление  природы  нашими  предками.   Роль  заповедников  в

сохранении  природных  объектов.  Заповедники  на  карте  России.   Семья  –  хранитель  духовных

ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка

–  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в

православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей

семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура  - 5 часов 

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси,

влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней

Руси   и   их   влияние   на   развитие   образования.   Православный   храм  (внешние  особенности,

внутреннее   убранство).  Духовная   музыка.   Богослужебное   песнопение.  Колокольный  звон.

Особенности  православного  календаря.  Культура  ислама.  Возникновение  ислама.  Первые  столетия

ислама  (VII-XII  века)  –  золотое  время  исламской  культуры.  Успехи  образования  и  науки.  Вклад

мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство

народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм

и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом

иудеев.   Особенности   внутреннего   убранства   синагоги.  Священная  история  иудеев   в  сюжетах

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма

в   России.  Культовые  сооружения  буддистов.  Буддийские  монастыри.  Искусство  танка.  Буддийский

календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  - 2 часа 

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права

гражданина  исповедовать  любую  религию.  Восстановление  памятников  духовной  культуры,  охрана

исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду,

обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  меценаты

России.  

Раздел 5. Твой духовный мир.  - 1 час

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  Культура

поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества человека

3. Тематическое планирование

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс
(34 часа, 1 час в неделю).
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№ Тема урока Количество
часов

1 Величие многонациональной российской культуры 1
2 Урок-практикум 1
3 Человек – творец и носитель культуры 1
4 Урок-практикум 1
5 «Береги землю родимую, как мать любимую» 1
6 Урок-практикум 1
7 Жизнь ратными подвигами полна 1
8 Урок-проект 1
9 В труде - красота человека 1
10 Урок-практикум 1
11 «Плод добрых трудов славен» 1
12 Урок-практикум 1
13 Люди труда 1
14 Урок-практикум 1
15 Бережное отношение к природе 1
16 Урок-проект 1
17 Семья – хранитель духовных ценностей 1
18 Урок-практикум 1
19 Роль религии в развитии культуры 1
20 Урок-практикум 1
21 Культурное наследие христианской Руси 1
22 Урок-практикум 1
23 Культура ислама 1
24 Урок-проект 1
25 Иудаизм и культура 1
26 Урок-практикум 1
27 Культурные традиции буддизма 1
28 Урок-практикум 1
29 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1
30 Урок-практикум 1
31 Хранить память предков 1
32 Урок-проект 1
33 Что составляет твой духовный мир 1
34 Урок-практикум 1

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8-9 классы

Программа по основам безопасности жизнедеятельности основного общего образования составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
примерной программой по основам безопасности жизнедеятельности.
Цель курса  - формирование личности «безопасного типа» и культуры безопасности жизнедеятельности у
подрастающего поколения. Здорового образа жизни, безопасного поведения в быту и на природе. Умению
предвидеть,  и  избегать  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  и  правильных  действий  при  их
возникновении. Культуры поведения, формирование нравственно-эстетических правил поведения. Понимания
личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности.
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Задачи  курса  ОБЖ  на  ступени  основного  общего  образования  являются  освоение  обучающимися
определенного уровня знаний, умений и навыков для осознания и содействия в обеспечении:
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•личной безопасности при опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях различного характера;
безопасности  общества  от  воздействия  негативных  факторов  социально-криминогенного
характерабезопасности на государственном уровне по вопросам защиты населения от чрезвычайных
ситуаций, внешних и внутренних угроз, экстремизма и терроризма.

Программа  предназначена  для  обучающихся  8-9  классов.  Согласно  возрастным  особенностям
обучающихся в программе учитывается объем изучаемого материала, осуществляется выбор методов
и приемов обучения, а также форм контроля знаний.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и интегративных
знаний, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций доступных обучающимся 8
классов и способствующих самостоятельному изучению основ безопасности жизнедеятельности; а
также развитие специальных учебных умений. В основе реализации программы -  деятельностный
подход,  ориентированный  на  развитие  ценностного  отношения  к  объектам  живой  природы.
Ключевыми  технологиями  применяемыми  в  реализации  учебной  программы  являются
информационные  и  коммуникационные  технологии,  проектная  деятельность,  технологии
развивающего обучения.
Программа  предоставляет  широкие  возможности  для  осуществления  различных  подходов  к
построению курса.
Курс ОБЖ на ступени основного общего образования нацелен на формирование у обучающихся:
- культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе  понимания  необходимости  защиты
личности,  общества  и  государства  посредством  осознания  значимости  безопасного  поведения  в
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
- убеждения  в  необходимости  безопасного  и  здорового  образа  жизни,  исключающего
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
- понимания роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;

- понимания необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
- антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
- понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека;
- знаний  основных  факторов  проявления  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного  и  социального  характера,  включая  экстремизм  и  терроризм,  их  последствий  для
личности,  общества  и  государства  и  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных
источников, быть готовым проявить предосторожность в ситуациях неопределенности;
- знаний и умений применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;

- умения оказывать первую помощь пострадавшим;
- умения  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учетом
складывающейся  обстановки  и  индивидуальных возможностей;  основ  проектирования  безопасной
жизнедеятельности  с  учетом  природных,  техногенных  и  социальных  рисков  на  территории
проживания.
2.Общая характеристика учебного предмета.
Курс предназначен для:
*формирования у уч-ся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 
жизни, об их последствиях для здоровья человека; *выработки у них сознательного и ответственного 
отношения к личной безопасности, безопасности окружающих;

*приобретения уч-ся способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих 
жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих 
возможностей; *формирования у уч-ся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 
отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.
СТРУКТУРА КУРСА ОБЖ при модульном построении содержания основного общего образования 
включает в себя два учебных модуля и пять разделов.

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации».

- Описание места учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану школы на изучение курса Основ безопасности жизнедеятельности в 8-9
классах отводится время в объёме 67 часов в год, в неделю – 1 час.

- Результаты освоения учебного курса
Основное  назначение  ОБЖ состоит  в  формировании  личностных,  межпредметных  и  предметных
навыков и умений, таких как:
Личностными результатами  освоения  ОБЖ на  ступени основного  общего  образования  является
формирование у обучающихся:
- осознания своей сопричастности к стране, в которой он живет, и, как следствие, воспитание
чувства патриотизма, уважения к Отечеству, ответственности и долга перед Родиной;

- целостного мировоззрения по вопросам безопасности личности, общества и государства;
- социальных  норм,  правил  поведения  в  современном  обществе  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей.

- умения правильно оценивать себя и свои поступки;
- 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;

- понимания здорового и безопасного образа жизни;
- умения противостоять пагубному воздействию вредных привычек,  курению,  алкоголизму и
наркомании;
- правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях в
транспорте и на дорогах;

- антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции;
- основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического
мышления,  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;
- четкого осознания роли семьи в  жизни человека и  общества,  ценностей семейной жизни,
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи и окружающим;

- умения сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять отзывчивость к окружающим. 
Метапредметными результатами освоения ОБЖ на ступени основного общего образования 
являются следующие.
Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся:
- уметь самостоятельно ставить себе цель обучения, формулировать задачи в области изучения
вопросов безопасности и здорового образа жизни;
- планировать свою жизнь,  выбирать пути достижения и средства реализации поставленных
целей с учетом требований безопасности и сохранения здоровья;
- анализировать  причины возникновения опасных ситуаций,  прогнозировать  возможность  их
наступления;
- самостоятельно  организовывать  свою  учебную  деятельность  по  изучению  вопросов
безопасности;
- адекватно  оценивать  уровень  своих  знаний,  умений  и  результаты  своей  деятельности  в
обеспечении личной безопасности;
- находить наиболее простой и эффективный способ решения жизненной задачи, проблемы с
учетом требований личной безопасности;

- уметь  учиться,  приобретать  новые  знания  для  нормальной  адаптации  в  обществе  и
дальнейшего профессионального роста.
Познавательные универсальные учебные действия обучающихся:
- уметь познавать и исследовать опасности окружающего мира, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

- обобщать и сравнивать последствия опасных событий и чрезвычайных ситуаций;
- уметь  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,  самостоятельно  собирать  нужные
сведения,  проводить  наблюдения,  делать  выводы,  моделировать  развитие  ситуации  в  области
безопасности  жизнедеятельности  с  использованием  различных  источников  и  современных
информационных  коммуникационных  технологий,  а  также  объективно  оценивать  результат  своей
деятельности;
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•  овладевать  логическими операциями:  анализ,  синтез,  сравнение,  классификация,  доказательство,
выдвижение гипотез, выявление причинно-следственных связей опасных ситуаций и их влияния на
безопасность жизнедеятельности человека.
Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся:
- уметь  взаимодействовать  в  социуме,  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном
обсуждении проблем, четко выражать свои мысли, аргументировать свои высказывания, учитывать
мнения других людей и признавать право другого человека на иное мнение;
- выстраивать  доброжелательные  отношения  в  коллективе,  уметь  разрешать  конфликты,
осуществлять взаимопомощь, а также эффективно добывать знания и приобретать соответствующие
умения при взаимодействии со сверстниками;
- уметь находить компромиссы и договариваться друг с другом при разрешении различных ситуаций,
- том числе конфликтных.
Предметными результатами освоения ОБЖ на ступени основного общего образования является 
овладение обучающимися:
- основами  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  для  формирования
безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;

- знаниями о выживании в условиях вынужденной автономии в природных условиях;
- умениями и навыками поведения на природе, ориентирования на местности при помощи 
компаса, местных предметов, солнца, звезд, добычи воды, поиска и приготовления пищи в природных 
условиях; правилами поведения при встрече с дикими животными, пресмыкающимися, насекомыми и
навыками
действий при их нападении и укусах;

- правилами безопасного поведения на воде;
- умениями предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления
и проявлять осторожность в случае неопределенности их развития;

- умениями и навыками спасения на воде;
- знаниями о причинах, последствиях опасных ситуаций, возникающих в повседневной жизни и
быту, и правилах безопасной эксплуатации бытовых приборов и оборудования;
- умениями и навыками действий при возникновении опасных и аварийных ситуаций в доме,
связанных с системами водо-, электро- и газоснабжения и безопасного пользования лифтом;

- правилами безопасного поведения на улице, дороге и в транспорте;
- правилами пожарной безопасности и поведения при пожаре;
- умениями и навыками использования средств пожаротушения при возникновении пожара;

- умениями  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- пониманием ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы
безопасности жизни;
- правилами  поведения  при  нарушении  экологического  равновесия  и  информацией  о
последствиях для жизнедеятельности человека в случае нарушения;
•знаниями о безопасности при совершении туристических поездок, походов;
•знаниями о влиянии социально-демографических процессов на безопасность общества;

- правилами поведения в опасных ситуациях криминального характера;
- умением предотвращать (избегать) криминогенные ситуации;

•знаниями об экстремизме и терроризме и их последствиях для личности, общества и государства;
- правилами поведения при угрозе и возникновении Террористического акта;
- правилами поведения в случае захвата в заложники;
- правилами безопасного поведения при нахождении в зоне вооруженного конфликта; основами 

обеспечения безопасности и защиты интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз;

- правовыми основами обеспечения защиты население от чрезвычайных ситуаций, правами и
обязанностями граждан в области безопасности жизнедеятельности;
- знаниями о роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- знаниями  о  деятельности  служб  экстренной  помощи  при  чрезвычайных  и  экстремальных
ситуациях на муниципальном уровне;
- знаниями о необходимости защиты Отечества, о памятных датах воинской славы и задачах
Вооруженных Сил Российской Федерации;
- знаниями о чести и достоинстве воина, требованиях, предъявляемых к военнослужащему;
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- умениями  формировать  психологические,  моральные,  физические  качества,  необходимые
защитнику Отечества;

- знаниями о профессии пожарного, спасателя и особенностях их работы;
- знаниями об опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  техногенного и социального
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;
- знаниями  о  порядке  оповещения  населения  о  чрезвычайных  и  экстремальных  ситуациях,
умениями действовать по сигналам оповещения;
- знаниями и умениями применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций;
- знаниями  об  особенностях  природных  чрезвычайных  ситуаций  для  данного  района
проживания;
- знаниями  о  причинах  возникновения,  предвестниках  наступления  чрезвычайных  ситуаций
природного  характера  и  умениями  правильно  действовать  с  целью  снижения  последствий  их
воздействия;
- знаниями  об  организации  эвакуации  населения  при  чрезвычайных  ситуациях,  правилами
поведения при ее проведении;
- умениями  и  навыками  использования  средств  индивидуальной  защиты  при  пожарах,
радиационных, химических и биологических авариях (катастрофах);

- знаниями о полной и частичной санитарной обработке и порядке ее проведения;
- умениями  проявлять  предосторожность  при  соприкосновении  с  опасными  социальными
ситуациями и предвидеть возможные последствия их возникновения;
- знаниями  об  инфекционных  заболеваниях,  основных  принципах  их  протекания  и
профилактике;
- знаниями  о  массовых  инфекционных  заболеваниях  человека,  животных,  растений  и
противоэпидемических, противоэпизоотических, противоэпифитотических мероприятиях;

- нормативными правовыми основами оказания первой помощи;
- знаниями о правилах оказания первой помощи;

- знаниями правил и способов транспортировки, иммобилизации пострадавшего и умениями их
выполнять;

- умениями оказывать первую помощь пострадавшим;
- знаниями,  о  средствах,  используемых  при  оказании  первой  помощи  пострадавшим  и
умениями их использования;
- основами  здорового  образа  жизни,  исключающими  употребление  алкоголя,  наркотиков,
курение и нанесение иного вреда здоровью;

- умениями вести здоровый образ жизни;
- знаниями  об  инфекциях,  передаваемых  половым  путем,  особенностях  ВИЧ-инфекции,
последствиях и их профилактике;
- умениями формировать личностные качества, дающие возможность стать активным членом
современного общества.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
- класса (34 часа)

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни
Тема 1 Правила поведения и техника безопасности на уроках ОБЖ. Угроза терроризма.
Закон об образовании. Устав школы. Права и обязанности уч-ся и ребенка. Обязанности дежурного.

Этические  нормы  и  правила  поведения  учащихся,  учителей  и  сотрудников  школ.  Практическая
работа:
- Правила действий по сигналам ГО.

2.Правила действий при обнаружении взрывного устройства.
3.Правила действий при захвате террористами.
Пожарная безопасность.
Тема 2:Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.
Пожар, причины пожаров. Действия при пожаре.
Практическая работа: Выполнение плакат на противопожарную тему. Составить сканворд с 
применением слов этой тематики. Бумага, ножницы, клей, карандаши, фломастеры.
Тема 3: Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения.
Функции огня, его составляющие. Меры пожарной безопасности. Федеральная противопожарная 
служба. Основные мероприятия проводимые МЧС.
Практическая работа: Используя учебником составьте памятку пожарной безопасности.
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Тема 4: Права и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 
личной безопасности.
Федеральный закон «О пожарной безопасности» (от 21.12.1994г.) Пожар в квартире, пожар в 
общественном месте, пожар на даче, правила поведения.
Практическая работа:
Разработать план поведения при пожаре в школе, дома, на даче.

Глава 2 Тема 5: Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма.
Статистика. ДТП- дорожное транспортное пришествие. Правила дорожного движения.
Практическая работа:
Изобразите знаки регулирующие пешеходное движения.
Тема 6: Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров.
Правила дорожного движения от 2006г. Разметка, знаки, перекрестки. Обязанности пассажира.
Практическая работа:
Разработать и записать правила поведения пешехода. Правила поведения пассажира.
Тема 7: Велосипедист- водитель транспортного средства.
Велосипед как транспорт и велосипедист как водитель. Права и обязанности велосипедиста.
Практическая работа:
Выбрать из правил дорожного движения и записать. Велосипедисту запрещается:
Глава 3 Тема 8: Безопасное поведение на водоемах в различных 
условиях.
Статистика. Правила поведения при наводнении. Безопасность на льду. Безопасность пассажиров 
морских и речных суда.
Практическая работа:
Разработать памятки при наводнении, кораблекрушении, рыбалке (летом и зимой).
Тема 9: Безопасный отдых на водоемах.
Правила безопасного поведения на воде. Выходы и подходы к воде. Безопасность в походе.
Практическая работа:
Просмотрев видеофильм разработать правила безопасного поведения на воде.
Тема 10: Оказание первой помощи терпящим бедствие на воде.
Спасательный инвентарь. Способы освобождения от захвата и транспортировки пострадавшего.
Практическая работа:
Тренировки в броске спасательного круга, шнура Александрова.
Глава 4 Тема 11: Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 
человека.
Статистика. Загрязнение почвы, загрязнение атмосферы, загрязнение вод. Это должен знать каждый.
Практическая работа:
Подготовить сообщение по вариантам о загрязнении воды, атмосферы, почвы.
Тема 12: Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.
Мутагены. Витамины. Протеин, клетчатка. Телевизор, компьютер. Режим труда и отдыха.
Практическая работа:
Составьте свой рацион питания и подсчитайте калории, используя таблицу учебника. Составьте и 
проанализируйте свой режим дня.
Раздел 2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 
населения.
Тема 13: Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Статистика. Авария. Чрезвычайная ситуация. Радиационноопасные объекты. Химически опасные 
объекты. Взрывопожароопасные объекты.
Практическая работа:

Подготовить сообщения.

Тема 14: Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия.
Статистика. Международная шкала событий. И выбор адекватных мер безопасности. Практическая 
работа: Сообщения на тему поражающие свойства атома.
Тема 15:Обеспечение радиационной безопасности населения.
Статистика. Федеральный закон « О радиационной безопасности населения». Это должен знать каждый.
Практическая работа:
Определите Ваш порядок действий для обеспечение Вашей безопасности.
Тема16: Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия..
АХОВ, ферменты, ОХВ, среда.
Практическая работа: Химически опасные объекты на территории города и района.
Тема 17: Обеспечение химической защиты.
Средства индивидуальной защиты: противогаз, респиратор, ОЗК. Средства коллективной защиты.
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Практическая работа:
Определение размеров и подбор индивидуальных средств защиты.
Тема 18: Пожары и взрывы на пожаровзрывоопасных объектах экономики и их возможные 
последствия.
Статистика. Трубопроводы, угольные шахты, буровые Вышки и скважины.
Практическая работа:
Аварии и катастрофы возможные в нашем регионе.
Тема 19: Обеспечение защиты населения от последствий аварий на пожаровзрывоопасных 
объектах.
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 20.06.1997г. 
ПДНК, Правила поведения при обрушении зданий. Правила поведения в завале.
Практическая работа:
Определить безопасные места в квартире, в классе.
Тема 20: Аварии на гидротехнических сооружениях и защита населения.
Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений». Оповещение населения.
Практическая работа:
Продумайте план своих действий при возникновении ЧС.
Тема 21: Организация оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Эвакуация населения.
Защита населения. Оповещение населения. СЭП. 
Укрытия, СИЗ, Виды эвакуаций.
Практическая работа
Определите вместе с родителями перечень необходимых вещей при эвакуации и места их хранения.
Тема 22: Мероприятия по инженерной защите населения.
Защитные сооружения ГО. Правила поведения в них. Практическая работа: Создание плана защитного 
сооружения.
Карандаш, бумага, вырезки из журнала, клей. Определение защитных сооружений города
Раздел 3 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Тема 23: Общие понятия о здоровье.
Объективные и субъективные показатели здоровья. Медицинские показатели здоровья.
Практическая работа:
Разработайте для себя программу здоровья.
Тема 24: Индивидуальное здоровье человека.
Духовное, физическое, социальное здоровье. Наследственность и образ жизни. Практическая работа: 
Построение генеалогического древа Вашего рода с указанием продолжительности лет жизни.
Тема 25: Репродуктивное здоровье-составляющая здоровья человека и общества.
Репродукция. Демография. Отцовство и материнство. Здоровый образ жизни.
Практическая работа:
Сравнить количество детей у прабабушек, бабушек и Вашу семью.
Тема 26: Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества.
Разумное сочетание труда и отдыха., занятие спортом, закаливание.
Практическая работа: Определение пульса у тренированного и не тренированного ученика, после 
выполнения упражнения 30 приседаний.

Тема 27: Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.
Гипертония, вредные привычки, стресс, нервное перенапряжение.
Тема 28: Вредные привычки и их влияние на здоровье.
Табакокурение, алкоголизм, наркомания, и их последствия .
Практическая  работа:  Определение  пульса  у  тренированного  и  не  тренированного  ученика, после
выполнения упражнения 30 отжиманий.
Тема 29: Профилактика вредных привычек.
Разумное сочетание труда и отдыха, занятие спортом, закаливание.  Законодательство РФ и Уголовный
кодекс РФ о наказании за алкоголизм, наркоманию.
Практическая работа: Сообщение на тему нет наркотикам, нет алкоголю и табаку.
Тема 30: Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.
Факторы риска, общая культура населения, гигиена, духовные и физические качества личности. Разумное
сочетание труда и отдыха., занятие спортом, закаливание. Практическая работа: Здоровый образ жизни
и его составляющие.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. Тема 
31: Первая медицинская помощь пострадавшим и ее назначение.
Остановка кровотечения. Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких. Наложение 
повязок.
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Практическая работа: Определение пульса и оказание ПМП пострадавшему(манекен).Приемы 
наложения повязок.
Тема 32: Первая медицинская помощь при отравлении.
Признаки отравления, промывание желудка, оказание ПМП. Практическая 
работа: Просмотр видеоролика, тренировка на (манекен).
Тема 33: Первая медицинская помощь при переломах.
Основные признаки перелома. ПМП при вывихах, растяжениях, разрывах связок. Шины, поручный 
материал. Наложение повязок.
Практическая работа: Тренировки на манекене.
Тема 34: Первая медицинская помощь при утоплении.
ПМП. Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких. Наложение повязок. Практическая 
работа: Определение пульса и оказание ПМП пострадавшему (манекен).

9 класса (33 часа)
Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел 1 Основы комплексной безопасности.
Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире.
1.1.Современный мир и Россия.
Практическая работа:
1.Сообщение на тему: «Значение России в современном мире». 2.Сообщение на тему: «Значение 
молодежи в будущем и настоящим России».

- Национальные интересы России в современном мире.
Практическая работа:
1.Сообщение на тему: « Приоритеты России».

- Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.
Практическая работа: Реферат: «Военная и экономическая безопасность России)
- Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность
России.
Практическая работа:
1.Сообщение на тему: « Влияние знаний умений населения страны и соответствующих органов на 
безопасность страны».
Тема 2: ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России.

- ЧС и их классификации.
Практическая работа:
Используя учебник классифицируйте чрезвычайные ситуации по масштабу их распространения и тяжести
последствий.

- ЧС природного характера и их последствия.
Практическая работа:  Сообщение на тему: «ЧС природного характера мирного и военного времени  и
национальная безопасность России»
2.3. ЧС техногенного характера и их причины.

Практическая работа:  1.Определить влияние чрезвычайных ситуаций на национальную безопасность
России.
2.проанализировать влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства.
2.4. Военная угроза безопасности России.
Практическая  работа:  реферат:  «Значение  ВС  РФ, научно-экономического  развития  страны  для
безопасности России и противостоянию вызовам и военным угрозам»
Раздел 2 Защита населения РФ от ЧС.
Тема 3: Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени.
(3часа)

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Практическая работа: Характеризуйте основные силы и средства РСЧС для защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности
страны.
Практическая работа: Составить схему ГО школы.
- МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от
ЧС.
Практическая работа: Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС.
Тема 4:Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного
времени.
4.1. Мониторинг и прогнозирование ЧС.
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Практическая  работа:  Проанализировать  систему  мониторинга  и  прогнозирования  чрезвычайных
ситуаций и её основные мероприятия.
4.2. Инженерная защита населения от ЧС.
Практическая работа:  Классификация средств инженерной защиты, правила размещения и поведения
людей в убежищах.

- Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС.
Практическая работа: Смоделируйте свои действия по сигналам ГО ЧС.

- Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Практическая работа Моделируют рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по
территории страны (округа)  с  точки  зрения  обеспечения  их  безопасности от  чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Раздел 3:
Противодействие терроризму и экстремизму в РФ.
Тема 5: Терроризм и экстремизм: их причины и последствия.

- Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.
Практическая работа: Сообщение Терроризм угроза миру, государству, обществу, личности.
5.2.  Виды  террористической  деятельности  и  террористических  актов,  их  цели  и  способы
осуществления.
Практическая  работа:  Проанализировав  виды  террористических  актов,  их  цели  и  способы
осуществления, сформулировать свою позицию.
Тема 6: Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
6.1. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму.
Практическая  работа:  Анализируя  законодательство  России  о  противодействии  терроризму  и
экстремизму основные параметры записать в рабочие тетради.

- Общегосударственное противодействие терроризму.
Практическая  работа:  Сформулировать  основные  направления  по  формированию
антитеррористического поведения. Выводы записать в дневник безопасности.
6.3. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.
Практическая работа: С помощью Интернета и средств массовой информации на конкретных примерах
готовят сообщение на тему « Наркотизм, хулиганство и вандализм — разновидности экстремизма».
Тема 7: Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в РФ
7.1. Организационные основы противодействия терроризму в РФ
Практическая  работа:  Объяснить  организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и
наркотизму в Российской Федерации.
7.2. Организационные основы противодействия наркотизма в РФ
Практическая работа: С помощью Интернета и средств массовой информации составить сообщение

на  тему  «Деятельность  Федеральной  службы Российской  Федерации  по  контролю за  оборотом
наркотиков» России (ФСКН России)» и её положительные результаты».
Тема  8:  Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  теракта  и  профилактика
наркозависимости.

8.1. Правила поведения при угрозе террористического акта.
Практическая работа:  Проанализировать и записать рекомендации специалистов по безопасному
поведению при угрозе теракта.
8.2. Профилактика наркозависимости.
Практическая  работа:  Записать  в  рабочую  тетрадь  что  такое  наркотики  и  наркомания,
токсикомания, и их влияние на организм жизнь человека окружающих и общества, государства.
Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни
Раздел 4 Основы здорового образа жизни.
Тема 9: Здоровье – условие благополучия человека
9.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.
Практическая работа: выписать в рабочую тетрадь составляющие здоровья. Категории здоровья.
9.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Практическая работа: Охарактеризовать здоровый образ жизни его значения и необходимость для
личности , общества и государства.
9.3. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
Практическая  работа:  Объясняют  влияние  репродуктивного  здоровья  на  национальную
безопасность России.
Тема 10: Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
10.1. Ранние половые связи и их последствия. (1час)
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Практическая работа:  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения
полов.
10.2. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Практическая  работа:  подготовить  сообщение  на  тему:  «Основные  венерические  болезни,  их
признаки и профилактика». «Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью»
Тема 11: Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.
11.1. Брак и семья
Практическая работа: проанализировать основы семейного права в Российской Федерации. ( основные
параметры записать в рабочую тетрадь)Семья в современном обществе. Брачный контракт.
11.2. Семья и здоровый образ жизни человека.
Практическая работа: подготовить сообщения на темы: « Взаимосвязь семьи и здорового образа
жизни в жизнедеятельности личности и общества».  «Семья и ее значение в жизни человека».  «
Факторы влияющие на гармонию совместной жизни»
11.3. Основы семейного права в РФ.
Практическая  работа:  Особенности  семейно-брачных  отношений  в  Российской  Федерации.
Законодательство РФ о семье.
Раздел 5:
Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи. Тема 12: Оказание первой помощиэ
Первая помощь при массовых поражениях (1час)
Практическая работа: Работа с манекенами.
Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ(1час)
Практическая работа: Отрабатывают приемы в оказании первой помощи при 
передозировке в приеме психоактивных веществ,и различные способы транспортировки
пострадавших. Первая помощь при интоксикации, передозировки, 
отравлении. Вызов спасателей и скорой помощи.
6. Тематическое планирование

8класс

№
Названи
е раздела.   Тема Кол- Основные виды учебной деятельности
урока во

часов
I
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  12

1 Правила поведения и 1
Понимать и соблюдать Т.Б. правила безопасного 
поведения.

техника   
безопасности

н
а

уроках
ОБ
Ж. Угроза

терроризма
личност

и,
обществу, государству.
Пожарная безопасность

2 Пожары и
пожарна

я 1 Анализируют причины
возникновен

ия
пожар
ов в

безопаснос
ть в

жил
ых и жилых  и  общественных  зданиях.  Выбирают  правильный

общественных 
зданиях алгоритм безопасного

поведения при пожаре,  в том числе 
наиболее эффективные
способы  предотвращения  возгорания,  оказания  помощи
младшим, престарелым и т. 
д.

3
Профилакти
ка пожаров в 1

Характеризу
ют основные

мероприяти
я, проводимые

повседневной жизни МЧС России, по

и
организац

ия защиты совершенствованию   пожарной   безопасности   в   стране.
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населен
ия Составляют планы

своего  поведения  на  случай  возникновения  пожара  в
школе, дома,
общественном месте (стадион, кинотеатр) и записывают их
в тетрадь.

4 Права, обязанности и 1 Соблюдать правила пожарной безопасности и законы РФ.
ответственнос
ть граждан

Запоминают  
и записывают

пра
ва и обязанности

в области
пожарно

й
граждан  
в области  пожарной

безопаснос
ти. безопасности  в  быту.  Выбирают  правильный  алгоритм

безопасного поведения при пожаре.
Безопасность на дорогах.

5
Причин
ы

дорожно
- 1 Понимать и руководствоваться   правилами ПДД.

транспортн
ых Анализируют

причи
ны дорожно-транспортных

происшеств
ий и

происшестви
й.

травматизм людей

6
Организация 
дорожного 1

Адекватн
о

воспринимат
ь и

соблюдать   
правила ПДД.

движен
ия.

Обязанност
и Повторяют  правила  дорожного  движения,  запоминают

пешеходов и 
водителей. дорожные знаки.

7
Водитель, 
формирование 1

Осознава
ть ответственность   за

жизн
ь и здоровье

Качеств безопасного
окружающих
.

Запоминаю
т

правильны
е

алгоритм
ы

водител
я

безопасно
го

поведения
на

дорога
х

пешеход
а,

пассажир
а,

водителя велосипеда.
Безопасность на 
водоемах

8 Безопасное  поведение
н
а 1

Анализирова
ть,

различат
ь состояние водоемов и

водоёма
х в правил  поведения.

различных условиях
Характеризу
ют

состояни
е

водоём
ов в  различное

врем
я

года.
9 Безопасный отдых у воды 1

Составлятьиразрабатыватьправилабезопасного
поведения у воды.
Объясняют правила безопасного поведения на 
водоёмах.

10
Оказани
е помощи 1

Анализирова
ть и    принимать    правильные    решения.

терпящ
им бедствие

н
а Объясняют правила безопасного поведения на воде.

во
де Отрабатывать правила само- и взаимопомощи

терпящим бедствие на 
воде.

Экология и безопасность

11
Загрязнени
е

окружающе
й 1
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природн
ой среды и

Анализирова
ть влияние вредных химических веществ на

здоровье человека человека и среду.
Ищут   в   Интернете   информацию   об   экологической
обстановке в местах проживания.

12
Прави
ла

безопасног
о 1 Установить   связь    между   человеком   и   экологией.

поведения
Анализируют 
состояние

неблагоприятной окружающей   среды.   Запоминают   приёмы   по   защите
экологической 
обстановке личногоздоровьявместахснеблагоприятной

экологической обстановкой
Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
и
безопасность населения 11 ч

Чрезвычайные 
ситуации
Техногенного характера 
и
их последствия

1
3

Классификац
ия 1 Уметь   сравнивать,   анализировать   и   различать   ЧС   по
чрезвычайн
ых

ситуаци
й

масштаба
м.

техногенного характера
Характеризу
ют

причи
ны возникновения чрезвычайных

техногенного  характера  и  их  возможные  последствия  по
масштабу распространения.
Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера 
в
соответствии с их классификацией.

1
4 Аварии нарадиационно 1 Уметь   видеть   перспективы   развития   атома   и   угрозы.

опасных объектах и Анализируют
их   возможные 
последствия расположение  потенциально  опасных  объектов  в  районе

проживания 
и
степень исходящих от них опасностей.

1
5 Обеспечение

радиационн
ой 1 Планировать   свое   действие   при   радиационной   угрозе.

безопасност
и Составляют алгоритм
населен
ия своего   поведения   во   время   характерной   чрезвычайной

ситуации техногенного характера, возможной в регионе
проживания.

1
6 Аварии

н
а химически 1 Анализировать  возможные  химические  аварии  в  нашем

опасных объектах регионе.
и их возможные 
последствия Характеризуют   основные   мероприятия,   проводимые   в

Российск
ой Федерации,

п
о

обеспечени
ю радиационной

безопасности населения, его химической защите.

1
7 Обеспечение химической 1 Анализировать   способы   химической   защиты   населения.

защиты населения Анализируют рекомендации
специалисто

в по правилам
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безопасного поведения в  чрезвычайных
ситуация

х
техногенного характера.

1
8

Пожары на 
взрывопожарных 1

Осознавать  значение  нашего  региона  в  экономике  
России.

объекта
х экономики   и

и
х

Характеризу
ют

основн
ые

мероприятия,   
проводимые

п
о

возможные последствия обеспечению
радиационн

ой
безопасност

и
населени
я,

ег
о

химической  защите  и  защите  от  последствий  аварий  на
взрывопожароопасных объектах

1
9 Обеспечение защиты 1 Разрабатывать  план  действий  при  ЧС,  взрывопожарных

населен
ия от последствий

объектах
.

аварий 
на Отрабатывают   в   паре   (в   группе)   правила   безопасного

Взрывопожарных
объектах поведения в

условиях  различных  чрезвычайных  ситуаций  
техногенного
характер
а

2
0

Аварии на 
гидротехнических 1

сооружениях и
и
х Анализировать мероприятия по защите населения, действие

последствия.
Обеспечени

е
населени
я

п
р
и внезапном

затоплении
.

Характеризую
т

защиты  населения от 
аварий основные мероприятия, прово-

на
гидротехнически

х димые   по   обеспечению   безопасности   населения,   при

сооружениях
авариях  на гидротехнических 
сооружениях.

Организация защиты
населения от 
чрезвычайных
ситуац
ий техногенного
характе
ра

21 Оповещение о 1 Характеризуют   основные   мероприятия,   проводимые   в

чрезвычайных
Российско
й Федерации,

п
о обеспечению

оповещен
ия

Ситуаци
ях техногенного

населения о 
чрезвычайных

характер
а ситуациях техногенного характера.

22
Эвакуация 
населения 1 Планировать  свои  действия.  Анализируют  рекомендации

специалистов   по   правилам   безопасного   поведения   в
чрезвычайных ситуациях 
техногенного
характера.

23
Мероприятия по 
инженерной Анализ   защитных   сооружений

города,
микрорайона.

защи
те

населен
ия

о
т Отрабатывают  в  паре  (в группе) правила

безопасно
го

чрезвычайных ситуаций поведения  в  условиях  различных  чрезвычайных ситуаций
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техногенного характера техногенного характера
Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни 11 ч.

Осно
вы здорового

обра
за

жиз
ни .

24
Общ
ие

поняти
я

о
здоровье

Анализировать  свое здоровье .Осуществлять  поиск  
способов

как
основн
ой ценности 1 укрепления своего здоровья.

жизн
и

25
Индивидуальн
ое здоровье, 1

Определять основные составляющая здоровья. 
Характеризуют

его  
физическая,

особеннос
ти

индивидуально
го

здоровья,   
его духовную,

духовна
я и

социальн
ая физическую  и социальную составляющие.

сущност
ь

26
Репродуктивно
е

здоров
ье –

Осознават
ь

значимос
ть

репродуктивног
о здоровья.

составная 
часть 1 Объясняют общие
здоровь
я человека и

понятия о репродуктивном здоровье как общей 
составляющей

обществ
а

здоровья человека и 
общества.

27
Здоровы
й образ

жиз
ни 1 Пониматьиобъяснятьзначениетвоегоздоровья.

как  необходимое Обосновывают значение
услов
ие сохранение и здорового  образа  жизни  для  сохранения  и  укрепления
укрепление 
здоровья здоровья человека и
человека и 
общества общества.

28
Здоровы
й

обр
аз

жиз
ни и 1 Анализировать   здорового   образа   жизни.   Анализируют

профилактика
собственн
ые

основны
х

неинфекционны
х поступки   и   их   влияние    на   личное   благополучие.

заболеваний Формулируют правила
соблюдения норм здорового образа жизни для профилактики
неинфек-
ционных  заболеваний  и  вредных  привычек,  записывают
правила в дневник безопасности
..

29
Вредны
е

привычк
и и

и
х 1 Анализ  вредных  привычек  и  их  влияние  на  здоровье.

влияние на здоровье Формулируют
правила  соблюдения  норм  здорового  образа  жизни  для
профилактики
неинфекционныхзаболеванийивредных    привычек,
записывают правила
в тетрадь.
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3
0

Профилакти
ка вредных 1

Объяснять последствия вредных привычек. Разработать 
свою

привычек. систему мер и осознавать значения здорового образа жизни.
Здоровый   образ   жизни   
и Формулируют кратко своё понимание

здоров
ья человека  и

профилакти
ка указывают   критерии,

по   
которым

мож
но

оценить
его

жизнедеятельности уровень

Основы
медицински

х
знаний и оказание

первой
медицинско

й
помощи

3
1

Первая медицинская 
помощь 1 Определять   оказание   необходимой   первой   помощи   и
пострадавшим и её 
значение наложение

повязо
к, жгутов.   Анализируют   значение

(практическое занятие) своевременного оказания первой помощи.

3
2 Первая

медицинска
я 1

Отрабатыват
ь

умен
ия пользоваться  противогазом,  ОЗК.

помощь при отравлении Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при

АХОВ
(практическ

ое отравлениях АХОВ.
занятие)

3
3

Первая медицинская 
помощь 1 Отрабатывать   умения   в   наложение   повязок,   жгутов.
при   
травмах

(практическ
ое Отрабатывают в паре

занятие) приёмы оказания первой помощи при травмах.
3
4

Первая медицинская 
помощь 1 Отрабатывать умения в оказании первой помощи.
при утоплении Отрабатывают   приёмы   оказания   первой   помощи   при
(практическое занятие) утоплении.

9 класс
Название раздела. Тема 
урока

Кол
- Основные виды учебной деятельности.
во
час
о
в

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 24 ч.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8 
ч.
Тема 
1: «Национальная безопасность 4
Росси
и в современном мире».

1 Современный мир и Россия. 1
Обосновыва
ют

значен
ие

молодог
о

поколени
я

граждан Российской Федерации для развития нашей
страны. Россия как составная, неотъемлемая часть
современного 
мира.

2
Национальные интересы 
России 1

Характеризу
ют основные виды

национальны
х

в современном мире. интересов России  в  современном  мире.  Роль  и
значен
ие

Росс
ии в современном  мире  и

е
е

национальные интересы и приоритеты.
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3 Основные угрозы 1 Анализируют  степень влияния
личност
и

н
а

национальным  интересам и
обеспечение национальной безопасности 
России.

безопасности России.

4 Влияние культуры 1 Определяют
значени
е культуры безопасности

безопасности
жизнедеятельност
и

населен
ия в обеспечении

жизнедеятельности
национально
й

безопасност
и

Росси
и. Знания

населения   на национальную умения
населен
ия страны и соответствующих

безопасность России органов в области безопасности жизнедеятельности
и национальная безопасность 
России.

Тема  2:  «ЧС  мирного  и  военного 4
времени и национальная безопасность
России».

5 ЧС и их классификация. 1 Классифицируют
чрезвычайны

е ситуации
п
о

масшта
бу их

распространен
ия и тяжести

последствий.   ЧС   природного   и   техногенного
характера   военного   и   мирного   времени   их
составляющие и 
классификация.

6 ЧС природного характера и их 1
Характеризу
ют в

общи
х

черта
х

чрезвычайны
е

последств
ия.

ситуаци
и

природно
го и

техногенног
о

характер
а,

причин
ы

и
х

возникновени
я и

возможные  
последствия.

7
ЧС техногенного характера и 
их 1

Определяют  отрицательное  влияние  
чрезвычайных

причи
ны

ситуаций на национальную безопасность 
России.

8
Военн
ая угроза

безопасност
и 1 Объясняют существующие (внешние и

России внутренние)
угроз

ы
национально

й
безопасност

и
России.

Раздел 2: «Защита населения РФ от 
ЧС»
Тема 3: «Организационные основы по 3
защите 
населения
страны  от  ЧС  мирного  и  военного
времени».

9
Едина
я государственная 1 Характеризуют  основные  силы  и  средства  РСЧС
система предупреждения и для  защиты населения  страны  от  чрезвычайных
ликвидации ЧС (РСЧС). ситуаций  природного  и  техногенного  характера.

Предназначен
ие и

зада
чи РСЧС

п
о

защит
е

населения от ЧС. Структура РСЧС.
1
0

Гражданск
ая оборона 1

Характеризуют задачи, решаемые 
учреждением,

п
о

национальной безопасности 
и защите учащихся и  персонала в условиях
стран чрезвычайныхситуаций.РСЧСстраныи
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ы.
национальная 
безопасность.

1
1

М
ЧС России  –

федеральны
й 1

.   
Объясняют роль

МЧ
С

Росс
ии по

защит
е

орган управления в
населения 
от

област
и

защит
ы

населени
я и

чрезвычайных ситуаций в современных 
условиях.

территорий от ЧС.
МЧС России- защита населения и территорий от 
ЧС.
Права и
обязанности граждан в области защиты от ЧС.

Тема   4:   «Основные   мероприятия, 4
проводимые в РФ, по  защите
населения  от  ЧС мирного  и  военного
времени».
1
2

Мониторинг и 
прогнозирование 1

Анализиру
ют систему мониторинга и

ЧС
. прогнозирования   чрезвычайных   ситуаций   и   её

основные мероприятия. Основные виды ЧС 
мирного
и военного времени и мероприятия по защите
населения и территорий 
РФ.

1
3

Инженерн
ая

защита
населения 1

Анализиру
ют

систе
му инженерной

защит
ы

от ЧС населения от ЧС.
Классификация    средств    инженерной    защиты,
правила   размещения   и   поведения   людей   в
убежищ
ах.

1
4

Оповещен
ие и эвакуация 1 Способы оповещения и моделируют свои действия
населения в условиях ЧС. по  сигналам  ГО  ЧС.  Способы   оповещения  и

информирован
ия населения

о
б

опасностя
х

Ч
С

мирного и военного времени, и способы  и
приемы эвакуации 
населения.

1
5 Аварийно-спасательные и

Моделирую
т

рационально
е

размещение
объектов

другие неотложные работы в
экономи
ки и

поселени
й

люде
й по территории

очагах 
поражения. страны с

точк
и

зрен
ия обеспечения

и
х

безопасности от чрезвычайных ситуаций при-
родного  и  техногенного  характера.  Анализируют
организацию  и  ведение  аварийно-спасательных  и
неотложных работ в очагах 
поражения.

Раздел 3: «Противодействие терроризму и экстремизму в 
РФ».

9
часов

Тема  5:  «Терроризм  и  экстремизм: 2
и
х

причин
ы

и
последствия».

16

Международный терроризм
–угроза  национальной

безопасности России.

Характеризуют международный терроризм как
серьёзную угрозу национальной безопасности
России.   Терроризм   угроза   миру,   государству,
обществу, личности.

17 Вид террористической 1 Анализируют виды террористических актов, их
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ы
деятельнос
ти и

цели и способы 
осуществления.

террористическ
их

акто
в, их Формулируют собственную позицию неприятия

це
ли и способы

терроризма в любых его 
проявлениях.

осуществления.
Тема  6:  «Нормативно-правовая  база 2
противодействия терроризму и
экстремизму в РФ».

18
Основн
ые нормативно-правовые

Характеризу
ют основные акты

актып
о противодействию противодействияэкстремизму,терроризмуи

терроризму и экстремизму.
наркотизм
у.

19
Общегосударственн
ое 1 Формулируют основные направления

п
о

противодействие 
терроризму.

формированию 
антитеррористического поведения.

Тем
а 7: «Организационные 2
основ
ы системы

противодействи
я

терроризму и наркотизму в РФ».

20 Организационные основы 1
Объясняю
т

организационн
ые основы системы

противодействия 
терроризму противодействия   терроризму   и   наркотизму   в
в 
РФ.

Российской 
Федерации.
Анализируют примеры деятельности 
Национального
антитеррористическог
о

комитета  
по

обеспечени
ю

своевременной  и  надёжной  защиты  населения  от
терроризм
а.

21 Организационные основы 1 С   помощью
Интерне
та и

средс
тв массовой

противодействия 
наркотизма

информац
ии

составляю
т

сообщен
ие на    тему

в 
РФ.

«Деятельност
ь Федеральной

службы
Российской

Федерации по контролю за оборотом 
нар-
котиков»России(ФСКНРоссии)»иеё
положительн
ые результаты». Государственные
структур
ы,

метод
ы и

способ
ы

борьб
ы с

проявлениями 
наркотизму.

Тем
а 8:

«Обеспечени
е личной 2

безопасност
и при

угро
зе

теракта
и

профилактика 
наркозависимости».

22
Правил
а

поведен
ия при   угрозе 1 Анализируют

рекомендаци
и специалистов

п
о

террористического акта. безопасно поведени пр угрозе теракта.
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му ю и
Угроза  
взрыва, похищение, захват в заложники и
правила поведения.

23 Профилактика наркозависимости 1 Анализируют  информацию,  знания  отрицательное
отношен
ие к

приё
му проявлению

элементо
в

экстремизма и терроризма. Что такое наркотики и
наркомания,   токсикомания, и их влияние на
организм жизнь человека окружающих и общества,
государств
а.

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
Тем
а 9: «Здоровье – условие 3
благополучия 
человека».

24 Здоровье человека
ка
к 1

Характеризу
ют

здоровь
е

ка
к

полн
ое физическое,

индивидуальна
я, так  и

духовное и 
социальное благополучие.

общественная ценность.
25 Здоровый  образ  жизни  и  его Характеризуютздоровыйобразжизниего

составляющие. значения и необходимость для
личност
и ,

обществ
а и

государств
а.

Сохранение и укрепление здоровья- важное условие
достижения высокого уровня жизни.

26 Репродуктивное здоровье 1
Объясняю
т

влияни
е репродуктивного

населения и 
национальная

национальну
ю

безопасност
ь

Росси
и, значение

традиционного брака  и  семьи,  обычаев  и  обрядов
народов  нашей  страны. Формирования 
правильного
отношения к однополым бракам.

Тема   10:   «Факторы,   разрушающие 2
репродуктивное здоровье».

27 Ранние  половые  связи  и  их
Характеризуют основные 
репродуктивное

здоровь
е

последствия (ранние  половые  связи,  инфекции, передаваемые

половым  путем).  Нравственность и
здоровь

е.
Формирование правильного  взаимоотношения
полов.

28
Инфекци
и, передаваемые

Анализируют  причины  заражения  ИППП,  
приемы

половым путем. профилактики. Основные венерические болезни, их
Понятие  о  ВИЧ-инфекции  и признаки ипрофилактика. Уголовная
СПИ
Де ответственность за заражение венерической

болезнью.  Опираясь  на  знания  полученные  мед.

лекториях и интернете подготовить
сообщения

на
тему  
об угрозе

ВИЧ-
инфекции

и  СПИДе
для

мирового человечества, общества, личности.

Тема 11: «Правовые
основ

ы 3
сохранения и укрепления
репродуктивного здоровья».
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29 Брак и семья. Анализируютосновысемейногоправав
Российской   Федерации.   Семья   в   современном
обществе. Брачный контракт.

30 Семья и здоровый образ жизни
Анализируют взаимосвязь семьи 
жизнедеятельности

человека
.

личности и общества. Семья и ее 
значение
в жизни человека. Факторы влияющие на гармонию
совместной 
жизни.

31 Основы семейного права в РФ. Характеризуют особенности  семейно-брачных
отношен
ий в

Российско
й Федерации.

Законодательство о семье.
Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 2 часа
Тема 12: «Оказание первой помощи». 2

32
Перв
ая помощь при Отрабатывают  на  манекене  приемы  в  оказании

массовы
х

поражени
ях

перво
й

помощ
и

п
р
и массовых поражениях

(практическое занятие).
населени
я. Первая   помощь   при  кровотечениях,
ранениях, травмах, травматических 
шоках.

33
Перв
ая помощь при

Отрабатывают приемы в оказании 
первой помощи

передозировке  в  приёме при   передозировке   в   приеме   психоактивных
психоактивных 
веществ веществ,и   различные   способы   транспортировки

пострадавших.  Первая  помощь  при  
интоксикации,
передозировки,  отравлении.  Вызов  спасателей  и
скорой помощи

7. Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса

Программа к завершённой
1. 
А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова  -М. : «Просвещение»

предметной линии и 
системе

2012г
. ( ФГОС. Инновационная школа)

учебников
Учебник, учебное пособие А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова   -М. : «Просвещение»

2012г
. ( ФГОС. Инновационная школа) для 7-9классов

Рабочая тетрадь
дл
я -

обучающих
ся
Электронно
е приложение к -
УМК

Дидактический материал
Раздаточный материал по темам 
курса

Материалы для  контроля
Тест
ы, самостоятельные

работ
ы, электронные

(тесты и т.п.) образовательные ресурсы - ОМС (в тестовой форме)
Методическо
е пособие с . Методическое пособие для учителя авторы А.Т.
поурочными разработками Смирнов Б.О. Хренникова  -М. :  «Просвещение» 2012г.  (
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а,
ФГОС. Инновационная школа)
Винник А. Л. Основы безопасности жизнедеятельности.
Предпрофильное  обучение.  8—9  классы:  программы
элективных курсов. — М.: Дрофа.
Дурнев Р. А., Смирнов А.  Т. Формирование основ
культуры безопасности жизнедеятельности школьников. 5—
11 классы: методическое пособие — М.: 
Дрофа.
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности.
Методика  проведения  занятий  в  общеобразовательном
учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С.  К. Основы безопасности
жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека:
учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
Михайлов А. А.  Игровые занятия в курсе  «Основы
безопасности жизнедеятельности». 5—9 классы: учебно-
методическое пособие. — М.: 
Дрофа.
Соловьев С. С. Основы безопасности
жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — главные
враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. —
М.: 
Дрофа.
Евлахов В. М.  Раздаточные  материалы по  основам
безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы. — М.:
Дрофа.
Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В.
А. Основы защиты от терроризма: учебное пособие. — М.:
Дрофа.

Список используемой Рабочие программы..DVD диски образовательная

литературы
коллекция «ОБЖ», «Сам себе 
МЧС»
1. Конституция РФ;
2.Федеральный закон «О пожарной безопасности»
3.  Федеральный  закон  «  О  безопасности  дорожного
движения

8.Планируемые результаты изучения учебного курса
Выпускник научится:

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; использовать знания о 
предельно допустимых концентрациях вредных веществ в

атмосфере, воде и почве; использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 
продуктов

питания с использованием бытовых приборов; классифицировать и характеризовать причины и 
последствия опасных ситуаций при

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и

продуктов питания; безопасно использовать 
бытовые приборы;

безопасно  использовать  средства  бытовой  химии;
безопасно использовать средства коммуникации;

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; безопасно 

вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; безопасно вести и 
применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; безопасно вести и применять 
способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; безопасно вести и применять способы 
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самозащиты при карманной краже; безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 
мошенничества; адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; адекватно оценивать ситуацию и 
безопасно действовать при пожаре;

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
безопасно применять первичные средства пожаротушения; соблюдать правила 
безопасности дорожного движения пешехода;

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; соблюдать правила 
безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; использовать средства и способы 
само- и взаимопомощи на воде;

классифицировать  и  характеризовать  причины и последствия  опасных ситуаций  в  туристических
походах;

готовиться к туристическим походам; адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
вести в туристических походах;

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; добывать
и поддерживать огонь в автономных условиях; добывать и очищать воду в 
автономных условиях;

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; характеризовать причины и последствия чрезвычайных
ситуаций природного характера

для личности, общества и государства; предвидеть опасности и правильно действовать в случае 
чрезвычайных ситуаций

природного характера; классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций

природного характера; безопасно использовать средства 
индивидуальной защиты;

характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  для
личности, общества и государства;

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  техногенного

характера;
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; безопасно использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;
классифицировать и характеризовать явления терроризма,  экстремизма,  наркотизма и последствия

данных явлений для личности, общества и государства;
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета,

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
классифицировать  и  характеризовать  основные  положения  законодательных  актов,

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
классифицировать  и  характеризовать  опасные  ситуации  в  местах  большого  скопления
людей;
предвидеть  причины возникновения  возможных опасных ситуаций в  местах  большого  скопления

людей;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления
людей;
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; характеризовать безопасный 

и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для
личности, общества и государства; классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие 

и разрушающие здоровье;
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
адекватно  оценивать  нагрузку  и  профилактические  занятия  по  укреплению здоровья;планировать

распорядок дня с учетом нагрузок;
выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; анализировать состояние своего здоровья;
определять состояния оказания неотложной помощи; использовать 

алгоритм действий по оказанию первой помощи; классифицировать средства
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оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; извлекать

инородное тело из верхних дыхательных путей; оказывать первую помощь при 
ушибах; оказывать первую помощь при растяжениях; оказывать первую помощь при 
вывихах;

оказывать  первую  помощь  при  переломах;
оказывать первую помощь при ожогах;

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; оказывать
первую помощь при отравлениях; оказывать первую помощь при тепловом (солнечном)
ударе;

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; классифицировать и 

характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках; готовиться к 

туристическим поездкам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; анализировать 

последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления
людей;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; безопасно 

вести и применять права покупателя; анализировать последствия проявления терроризма, 
экстремизма, наркотизма;

предвидеть  пути  и  средства  возможного  вовлечения  в  террористическую,  экстремистскую  и
наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего
здоровья;

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;
классифицировать  и  характеризовать  основные  положениязаконодательных  актов,  регулирующих

права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного

выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности  при  формировании  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности;

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; оказывать
первую помощь при не инфекционных заболеваниях; оказывать первую помощь при 
инфекционных заболеваниях;

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; оказывать 
первую помощь при коме; оказывать первую помощь при поражении 
электрическим током;

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности
различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; исследовать 
различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и

чрезвычайные  ситуации,  выдвигать  предположения  и  проводить  несложные  эксперименты  для
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

творчески  решать  моделируемые  ситуации  и  практические  задачи  в  области  безопасности
жизнедеятельности.
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 классы
- Место учебного предмета в учебном плане

В соответствии с Учебным планом курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч
в неделю: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе
— 99 ч. Программа рассчитана на 507 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю).

- Личностные и метапредметные результаты
Метапредметные результаты:
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Регулятивные
Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических

нагрузок и отдыха;
Умение  проводить  туристские  пешие  походы,  готовить  снаряжение,  организовывать  и

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
Умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и  оборудование,  спортивную  одежду,

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
Умение  длительно  сохранять  правильную  осанку  во  время  статичных  поз  и  в  процессе

разнообразных  видов  двигательной  деятельности;  Формирование  потребности  иметь  хорошее
телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями;

Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо.
Познавательные
Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности
человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;
Понимание  здоровья  как  одного  из  важнейших  условий  развития  и  самореализации  человека,
расширяющего  возможности  выбора  профессиональной  деятельности  и  обеспечивающего
длительную творческую активность;  Понимание физической культуры как средства организации и
активного ведения здорового образа
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения.
Коммуникативные

Владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных
систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать
и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом;

Владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми
и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью,
излагать их содержание;

Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные
способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности.
Владение  культурой  речи,  ведение  диалога  в  доброжелательной  и  открытой форме,  проявление  к
собеседнику  внимания,  интереса  и  уважения;  Владение  умением  вести  дискуссию,  обсуждать
содержание  и  результаты  совместной  деятельности,  находить  компромиссы  при  принятии  общих
решений;
Владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку
зрения, доводить её до собеседника.
Личностные результаты:
Воспитание  российской гражданской идентичности:  патриотизма,  любви и  уважения  к  Отечеству,
чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;
Владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и  физической
подготовленности,  о  соответствии  их  возрастно-половым  нормативам;  Владение  знаниями  об
особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях
организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при
занятиях физическими упражнениями;  Владение  знаниями по организации и проведению занятий
физическими упражнениями
оздоровительной  и  тренировочной  направленности,  составлению  содержания  индивидуальных
занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности.

Способность  управлять  своими  эмоциями,  владеть  культурой  общения  и  взаимодействия  в
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; Способность принимать
активное  участие  в  организации  и  проведении  совместных  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных мероприятий;

Владение  умением  предупреждать  конфликтные  ситуации  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций  в  процессе  игровой  и  соревновательной  деятельности  на  основе  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.
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,  в  том  числе
альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
Предметные результаты
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Учащийся научится
характеризовать историю развития спорта и олимпийского движения, положительное их влиянии 
на укрепление мира и дружбы между народами;
- характеризовать основные направления развития физической культуры в обществе, её цели, 
задачи и формы организации; Обосновывать 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.

Овладеет умениями:
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из

положения  низкого  старта;  в  равномерном  темпе  бегать  до  20  мин  (мальчики)  и  до  15  мин
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13
шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега
(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма;
метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели
с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—
12 м;

— в  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять  комбинацию из  четырёх
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки);  опорные прыжки
через  козла  в  длину  (мальчики)  и  в  ширину  (девочки);  комбинацию  движений  с  одним  из
предметов  (мяч,  палка,  скакалка,  обруч),  состоящих  из  шести  элементов,  или  комбинацию,
состоящую  из  шести  гимнастических  элементов;  выполнять  акробатическую  комбинацию  из
четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный
кувырок (мальчики),  кувырок вперёд и назад в полушпагат,  «мост» и поворот в упор стоя на
одном колене (девочки);

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);
- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; Учащийся получит возможность научиться

-  проявлять  инициативу  и  самостоятельность  при  организации  совместных  занятий
физическими  упражнениями,  доброжелательное  и  уважительное  отношение  к  участникам  с
разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении 
новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 
выполнения; способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде 
и
соперникам  во  время  игровой  и  соревновательной  деятельности,  соблюдать  правила  игры  и
соревнований
- преодолевать  трудности,  добросовестно  выполнять  учебные  задания  по  технической  и
физической подготовке;
- организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной
направленности,  обеспечивать  безопасность  мест  занятий,  спортивного  инвентаря  и
оборудования, спортивной одежды;
- организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы,
подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую
профессиональную деятельность.
-овладеет  способами  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  самостоятельно  выполнять
упражнения  на  развитие  быстроты,  координации,  выносливости,  силы,  гибкости;  соблюдать
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;
- овладеет  способами  спортивной  деятельности:  участвовать  в  соревновании  по
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание,
бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;
- овладеет  правилами  поведения  на  занятиях  физическими  упражнениями:  соблюдать  нормы
поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг
другу  и  учителю;  поддерживать  товарищей,  имеющих  недостаточную  физическую
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.
- проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых
двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных)
способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник
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самонаблюдения.
- овладеет  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,  физического
развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.
- составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической
направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма;

- Содержание основного общего образования по учебному предмету
Из-за отсутствия условий для изучения программного материала "Плавание",  часы, отведенные на
этот  раздел  отданы  на  усиление  раздела  "Легкая  атлетика"  и  "Спортивные  игры".  Программный
материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее
пройденных.

Знания о физической культуре (4часа)
5 класс
История физической культуры
Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Физическая культура (основные понятия)
Физическое развитие человека.
Физическая культура человека
Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре"
Ученик научится:
планировать режим дня, характеризовать его основное содержание и правила планирования.

Ученик получит возможность научиться:
характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де  Кубертена  в  становлении
современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям
физической культурой.
Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Способы двигательной (физкультурной
деятельности)
Ученик научится:

проводить самостоятельные занятия по физической культуре.
Ученик получит возможность научиться:

вести дневник самонаблюдения и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями.
Физическое совершенствование (98 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 
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).
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (20 час)
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;
Акробатические упражнения и комбинации:
-кувырок вперед и назад;
- стойка на лопатках.
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Акробатическая комбинация (мальчики и девочки):
и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-
сед с прямыми ногами-наклон вперед руками достать носки-упор присев-кувырок вперед-и.п. 
Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм)
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 (мальчики)
- висы согнувшись, висы прогнувшись.
- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях:
девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев на нижней жерди-
вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок.
Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- 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.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
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).

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Гимнастика с основами акробатики"
Ученик научится:

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;
Ученик получит возможность научиться:

548

548



выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учѐтом  имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
Легкая атлетика (28 часов)
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.
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 (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди.
Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
Легкая атлетика: 
Развитие 
выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-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.
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика"

Ученик научится:
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель.
Ученик получит возможность научиться:
- преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных  способов
лазанья, прыжков и бега;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Спортивные игры (38 часов)
Баскетбол (24 часа)
- 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;
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- 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;
- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления
защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол(14 часов)
- 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.
Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков)
Упражнения общеразвивающей 
направленности. Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
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.
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе).
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"

Ученик научится:
•  выполнять  основные  технические  действия  и  приёмы  игры  в  волейбол,  баскетбол  в  условиях
учебной и игровой деятельности;
Ученик получит возможность научиться:
•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём "полуёлочкой". Торможение
"плугом". Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км.
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка"

Ученик научится:
- выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы,  демонстрировать  технику
умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
Ученик получит возможность научиться:
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

6 класс Знания о физической культуре 
(4 часа)

История физической культуры
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
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Физическая культура (основные понятия)
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Физическая культура человека
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Планируемые результаты изучения учебного "Знания о физической культуре"

Ученик научится:
Определять цель возрождения Олимпийских игр в России. Характеризовать советский период 
развития олимпийского движения в России.

Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья
Ученик получит возможность научится:
Характеризовать физические упражнения, которые были популярны у русского народа в древности и
средние века с современными упражнениями.

Организовывать и планировать самостоятельные занятия по развитию физических качеств.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям
физической культурой.
Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 
движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Планируемые результаты изучения учебного раздела " Способы двигательной (физкультурной)
деятельности"
Ученик научится:
Организовывать и проводить самостоятельные занятия физической культурой, готовиться к занятиям
физической культурой.
Ученик получит возможность научиться:

выполнять самонаблюдение и самоконтроль при занятиях физической культурой.
 оценивать эффективность занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, оценивать технику

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).

измерять резервы организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование (98 часов) Физкультурно-
оздоровительная деятельность ( в процессе уроков)
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).
Планируемые  результаты  изучения  учебного  раздела  " Физкультурно-оздоровительная
деятельность"
Ученик научится:
выполнять  комплексы  упражнений  физкультминуток  и  физкультпауз,
комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Ученик получит возможность научиться:
выполнять  индивидуальные  комплексы  адаптивно  (лечебной)  и  корригирующей  физической
культуры.
выполнять 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).
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (20 часов)
Организующие команды и приемы:
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- построение и перестроение на месте;
- строевой шаг; размыкание и смыкание.
Акробатические упражнения и комбинации:
-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью.
Акробатическая комбинация.
Мальчики и девочки:
и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-
сед -наклон вперед, руками достать носки ног-встать-мост с помощью- лечь на спину-упор присев-
кувырок назад-встать руки в стороны.
Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см)
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(мальчики)
Упражнения на низкой перекладине.
Из  виса  стоя  махом  одной  и  толчком  другой  подъём  переворотом  в  упор-махом  назад-соскок  с
поворотом на 90 °
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях:
Мальчики:
размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед на бедре, правая
рука в сторону- упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90 °
внутрь.
Девочки: 
Разновысокие брусья.
Из виса  на верхней жерди размахивание изгибами -  вис присев-  вис лежа-упор сзади на нижней
жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо).
Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- 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.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
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;
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- метание набивного мяча из различных исходных положений; - комплексы упражнений 
избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).
Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики"

Ученик научится:
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 
гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных
упражнений;
Ученик получит возможность научится:
преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных  способов
лазания.

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Легкая атлетика (28 часов)
Беговые упражнения:
- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;
- ускорение с высокого старта;
бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;
на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе до 15 минут;
- кроссовый бег; бег на 1200м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
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.
Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
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.
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика"

Ученик научится:
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель.
Ученик получит возможность научится:
преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных  способов
прыжков и бега;

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Спортивные игры (38 часов)
Баскетбол (24 часа)
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- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- 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;
броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления 
защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м.
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол (14 часов)
- 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.
Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков)
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
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.
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).
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры""

Ученик научится:
выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной

и игровой деятельности;
Ученик получит возможность научится:
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Торможение и поворот упором.
Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка рывком", "Эстафета с передачей палок", "С горки
на горку", и др.
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка"

Ученик научится:
выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы,  демонстрировать  технику
умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
Ученик получит возможность научится:
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выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
7 класс Знания о физической культуре 
( 4 часа)

История физической культуры
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура (основные понятия)
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Спортивная подготовка
Физическая культура человека
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре"

Ученик научится:
Характеризовать виды спорта, входящих в школьную программу по физической культуре, историю их
возникновения и современного развития.
раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основные правила ее освоения в
самостоятельных занятиях.
раскрывать понятие спортивной подготовки, характеризовать ее отличие от физической и технической
подготовки.
Ученик получит возможность научится:
характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в процессе занятий
физической культурой.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям
физической культурой.
Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Физическое совершенствование (98 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 
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).
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (20 часов)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
- выполнение команд "Пол-оборота направо!"
- "Пол-оорота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!".
Акробатические упражнения и комбинации:
Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку на 
лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с согнутыми ногами- кувырок 
вперед- встать, руки в стороны.
Девочки: кувырок назад в полушпагат.
Акробатическая  комбинация:  и.п.-  основная  стойка.  Равновесие  на  одной  ноге  (ласточка)-  упор
присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон вперед к прямым ногам-встать-
мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат.
Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см).
Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см).
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.
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Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики)
подъём переворотом в упор толчком двумя ногами правой (левой) ногой в упор вне - спад подъём-

перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90 °.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах во внутрь-упор- 
размахивание в упоре- соскок махом назад.
Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём переворотом в упор на 
нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90 °
Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- 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.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
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).
Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики"

Ученик научится:
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 
гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных
упражнений;
Ученик получит возможность научится:
выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом  имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
Легкая атлетика (28 часов)
Беговые упражнения:
- ускорение с высокого старта от 30 до 40 м;
бег с ускорением от 40 до 60 м; скоростной 
бег до 60 м; на результат 60 м;

- высокий старт;
- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин.
- кроссовый бег; бег на 1500м.
- 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.
Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей 
направленности. Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-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.
Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика"

Ученик научится:
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель.
Ученик получит возможность научится:
преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных  способов
лазанья, прыжков и бега;

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Спортивные игры (38 часов)
Баскетбол (24 часа)
- 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 с пассивным сопротивлением защитника;
- передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  движении  с  пассивным  сопротивлением
защитника;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
- то же с пассивным противодействием.
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол (14 часов)
- 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;
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- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков)
Упражнения общеразвивающей 
направленности. Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
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.
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).
Развитие силы многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением 
(вперед, в приседе).
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры""

Ученик научится:
выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
Ученик получит возможность научится:

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)
Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин
при  спуске  с  горы.  Поворот  на  месте  махом.  Прохождение  дистанции  4  км.  Игры:  "Гонки  с
преследованием", "Гонки с выбываннием", "Карельская гонка" и др.
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка"

Ученик научится:
выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы,  демонстрировать  технику
умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
Ученик получит возможность научится:

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
8 класс Знания о физической культуре 
(4 часа)

История физической культуры
Физическая культура в современном обществе.
Физическая культура (основные понятия)
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Физическая культура человека
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре"

Ученик научится:
определять основные направления развития физической культуры в обществе,  раскрывать целевое
предназначение каждого из них.
раскрывать  понятие  всестороннего  и  гармоничного  физического  развития,  характеризовать  его
отличительные признаки у разных народов и в разные исторические времена.
раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их
взаимосвязь со здоровьем человека.
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Ученик получит возможность научится:
отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять их планирование в 

самостоятельных формах занятий.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
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).
Физическое совершенствование (98 часов) Физкультурно-
оздоровительная деятельность ( в процессе уроков)
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).
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (20 час)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте; 
-команда "Прямо!"; -повороты в 
движении направо, налево.
Акробатические упражнения и комбинации:
Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка
на голове и руках.
Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор стоя ноги
врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки
в стороны.
Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад.
Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад -
мост  из  положения  стоя  или лёжа -  поворот на  180 °  в  упор присев -  перекат назад  -  стойка на
лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на
360 °
Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см).

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(мальчики)
Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом назад в сед
ноги врозь; подъём завесом вне.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок
махом назад.
Девочки:
- из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на нижней жерди с
опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги переворот в упор на 
нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 ° Размахивание изгибами в висе на верхней 
жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком соскок с поворотом на 90 °

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- лазанье по канату (мальчики);
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- лазанье  по гимнастической стенке  вверх,  вниз,  горизонтально,  по  диагонали лицом и  спиной  к
стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей 
направленности. Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
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;
Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики"

Ученик научится:
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 
гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных
упражнений;
Ученик получит возможность научится:
выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом  имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
Легкая атлетика (28 часов)
Беговые упражнения:
низкий старт до 30 м;
- от 70 до 80 м;
- до 70 м.
- бег на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе от 20 минут;
- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки).
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-
14 м, юноши - до 16 м)
- метание малого мяча на дальность;
- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди.
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
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- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей 
направленности. Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-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.
Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика"

Ученик научится:
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель.
Ученик получит возможность научится:
преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных  способов
лазанья, прыжков и бега;

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Спортивные игры (38 часов)
Баскетбол (18 часов)
- 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 с пассивным сопротивлением защитника;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  движении  с  пассивным  сопротивлением
защитника;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления 
защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м;
- то же с пассивным противодействием;
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол (20 час)
- 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;
- передача мяча над собой, во встречных колоннах.
-отбивание кулаком через сетку.
- игра по упрощенным правилам волейбола.
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков)
Упражнения общеразвивающей 
направленности. Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, координации движений, ловкости.
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- 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.
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).
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе).
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры""

Ученик научится:
выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной

и игровой деятельности;
Ученик получит возможность научится:

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)
Одновременный  одношажный  ход  (стартовый  вариант).  Коньковый  ход.  Торможение  и  поворот
"плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по часам", "Биатлон"
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка"

Ученик научится:
выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы,  демонстрировать  технику
умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
Ученик получит возможность научится:

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
9 класс Знания о физической культуре 
(6 часов)

История физической культуры
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 
бережное отношение к природе (экологические требования)
Физическая культура (основные понятия)
Адаптивная физическая культура Профессионально-
прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре"

Ученик научится:
определять  пеший  туристский  поход  как  форму  активного  отдыха,  характеризовать  основы  его
организации и проведения.
обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в обществе, раскрывать
содержание и направленность занятий.
определять задачи и содержание профессионально-прикладной физической подготовки, раскрывать ее
специфическую связь с трудовой деятельностью человека.

руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Ученик получит возможность научится:

характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить самостоятельные сеансы.
характеризовать  оздоровительную  силу  бани,  руководствоваться  правилами  проведения  банных
процедур.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
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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 (96 часов) Физкультурно-
оздоровительная деятельность (в процессе уроков)
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).
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (20 час)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в
колонны по два, по четыре в движении.
Акробатические упражнения и комбинации:
Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трёх шагов
разбега.
Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок вперед со
стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны.
Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед.
Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад -
мост  из  положения  стоя  или лёжа -  поворот на  180 °  в  упор присев -  перекат назад  -  стойка на
лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на
360 °
Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
Опорные прыжки:
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см).
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см).
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 (мальчики)
Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом - перемах
назад - оборот вперед - соскок.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях Мальчики: размахивание в упоре на руках 
- сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок махом назад.
Девочки (разновысокие брусья) :  из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю
жердь -  переворот в  упор на нижнюю жердь -  перемах правой ногой, сед на левом бедре -  угол,
опираясь левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать - равновесие (ласточка) на
нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -упор на верхней жерди - оборот вперед в вис на
верхней жерди - соскок.
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- 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.
Упражнения общеразвивающей 
направленности. Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
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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).
Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики"

Ученик научится:
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 
гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных
упражнений;

Ученик получит возможность научится:
выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом  имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
Легкая атлетика (28 часов)
Беговые упражнения:
низкий старт до 30 м;
- от 70 до 80 м;
- до 70 м.
- бег на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе от 20 минут;
- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки).
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-
14 м, юноши - до 16 м)
- метание малого мяча на дальность;
- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с положения сидя
на полу, от груди.
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей 
направленности. Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, координации движений, ловкости.
Развитие выносливости
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- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-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.
Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика"

Ученик научится:
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель.
Ученик получит возможность научится:
преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных  способов
лазанья, прыжков и бега;

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Спортивные игры (36 часов)
Баскетбол (16 часов)
- 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 с пассивным сопротивлением защитника;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  движении  с  пассивным  сопротивлением
защитника;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления 
защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м;
- то же с пассивным противодействием; -
броски одной и двумя руками в прыжке;
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол (20 часов)
- 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;
- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку.
- игра по упрощенным правилам волейбола.
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков)
Упражнения общеразвивающей 
направленности. Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, координации движений, ловкости.
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);
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- 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.
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).
- 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).
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры""

Ученик научится:
выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной

и игровой деятельности;
Ученик получит возможность научится:

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов).
Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление
контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и
др.
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка"

Ученик научится:
выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы,  демонстрировать  технику
умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
Ученик получит возможность научится:

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

- Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 5 класс

№ Тема урока Кол-во Основные
вид
ы учебной деятельности

уро часов
обучающих
ся

ка
Знания о физической культуре (1 час)
1 Олимпийские игры 1 Раскрывают историю возникновения и

древности.
формирован
ия

физическо
й культуры.

Характеризуют Олимпийские игры древности как
явление   культуры,   раскрывают   содержание   и
правила соревнований.

Легкая атлетика(14 часов)
Беговые упражнения (8 часов)

2
Бег  на  
короткие

дистанци
и 1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают

от 10 до 15 м имена  выдающихся  отечественных  спортсменов.
Описывают  технику выполнения  беговых  
упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и
3 Ускорение с высокого старта 1

устраняют характерные ошибки в процессе осво-
ения.4 Бег на результат 60 м 1
Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений
.5 Высокий старт 1
Применяют  беговые  упражнения  для  развития
соответствующих  физических  качеств,  
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выбирают
индивидуальный   режим   физической   нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокраще-
ний.
Взаимодействуют  
со сверстниками  в  процессе

совместного  освоения  беговых  упражнений,  со-
блюдают правила безопасности

6 Бег в равномерном темпе от 1
Описыва
ют

техни
ку

выполнен
ия беговых

10 до 12 
минут упражнений,осваиваютеёсамостоятельно,

7
Кроссовый 
бег 1 выявляют  и  устраняют  характерные  ошибки  в

процессе 
освоения.
Применя
ют

бегов
ые

упражнени
я для  развития8 Бег 1000 м 1

соответствующих  физических  качеств,  выбирают

индивидуальный   режим   физической   нагрузки,9
Челночный 
бег 1

контролируютеёпочастотесердечных
сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного    освоения    беговых    упражнений,
соблюдают правила безопасности

Прыжковые упражнения (3 
часа)
10 Прыжок в длину с 7-9 шагов 3 Описывают  технику  выполнения  прыжковых  уп-

разбег
а

способ
ом "согнув ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют

ноги" и  устраняют  характерные  ошибки  в  процессе
освоения.
Применяют прыжковые упражнения ,для развития

11 соответствующих физических способностей,
выбираю
т

индивидуальный   
режим физической

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных
12 сокращений.

Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного  освоения  прыжковых  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Метание малого мяча(3 часа)

13
Метание малого мяча с 
места 1

Описыва
ют

техник
у

выполнен
ия метательных

на  заданное  расстояние;  на упражнений,осваиваютеёсамостоятельно,
дальность выявляют  и  устраняют  характерные  ошибки  в

14
Метан
ие малого мяча в 1

процессе 
освоения.

вертикальну
ю

неподвижну
ю Демонстрируют вариативное выполнение

мише
нь метательных упражнений.

15
Броски набивного мяча (2 
кг) 1 Применяют метательные упражнения для развития
двумя руками из-за головы с соответствующих физических способностей.
положения сидя на полу, от Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
груди совместного  освоения  метательных  упражнений,

соблюдают правила безопасности
Спортивные игры(12 часов)
Баскетбол (12 
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часов)

16
Стойка 
игрока,

перемещени
е 1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и

в стойке
приставным

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
шагами   боком,   лицом   и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
спиной 
вперед сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

17
Остановка  
двумя

шагам
и и 1 техники игровых приёмов и действий, соблюдают

прыжком
правила 
безопасности

18
Повороты без мяча и с 
мячом 1

19 Комбинация  из
освоенны

х 1
элементов техники
передвижений 
(перемещение
в стойке, остановка, 
поворот,
ускорение)

20 Ведение мяча шагом, бегом, 1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и
"змейкой",собеганием действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
стоек; по прямой, с устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
изменением направления сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
движения и скорости техники игровых приёмов и действий, соблюдают

21 Ведение   мяча   в   низкой, 1 правила безопасности
средней,  высокой  стойке  
на
месте

22 Передача мяча двумя руками 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

от   груди   на   месте   и   в
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

движении устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

сверстниками  в  процессе  совместного  освоения23
Передача  мяча  одной  
рукой 1
от плеча на 
месте техники игровых приёмов и действий, соблюдают

правила безопасности24 Передача мяча двумя руками 1
с отскоком от 
пола

25
Брос
ки одной и    двумя 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

руками с места и в 
движении

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

(после ведения, после 
ловли) устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
без сопротивления сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
защитника
. Максимальное техники игровых приёмов и действий, соблюдают
расстояние  до  корзины  
3,60 правила безопасности
м

26
Вырывани
е и

выбивани
е 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

мяча действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
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и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности

27 Игра
п
о упрощенным 1

Организуют  совместные  занятия  баскетболом  
со

правилам 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

Знания о физической культуре ( 1 час)

28
Возрожден
ие Олимпийских 1 Определяют цель возрождения Олимпийских игр,
игр и олимпийского объясняют  смысл  символики  и  ритуалов,  роль
движения. Пьера де Кубертена в становлении олимпийского

движения.
Гимнастика с основами акробатики (20 
часов)
Организующие команды и приёмы 2 часа

29
Построени
е

и
перестроение 1 Различают  строевые  команды,  чётко  выполняют

на месте. строевые приёмы
Перестроение из колонны по
одному в колонну по четыре
дроблением и 
сведением.

30 Перестроение из колонны по 1
два и по четыре в колонну 
по
одно
му разведением и
слиянием.

Акробатические упражнения и комбинации 9 ч
31 Кувырок вперед и назад 2 Описывают технику акробатических упражнений.

Составляют акробатические комбинации из числа
32

разученных упражнений
33 Стойка на лопатках 2
34
35 Акробатическая комбинация 3
36
37

38
Ритмическая 
гимнастика 2

39

Опорные прыжки 3ч

40 Опорный прыжок 3 Описывают  технику  данных  упражнений  и  со-
41 ставляют  гимнастические  комбинации  из  числа

разученных упражнений42
Упражнения  и  комбинации  на  гимнастической  перекладине(мальчики).  3  ч  упражнения  на
гимнастическом бревне (девочки) 3 ч

43
Вис
ы согнувшись,висы 1 Описывают технику данных

упражнени
й.
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прогнувшись (мальчики). Составляют гимнастические комбинации из числа
Передвижен
ия ходьбой,

разученных 
упражнений

приставным
и
шагами(девочк
и)

44
Подтягиван
ие в висе. 1

Подтягивание прямых ног в
висе 
(мальчики).
Повороты  на  месте,  
наклон
вперед, стойка на коленях с
опорой на руки, 
спрыгивание

и
соск
ок (вперед,

прогнувшись) (девочки).
45 Зачетная комбинация 1

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 3 ч

46
Вис  на  верхней  жерди,  
вис 3 Описывают технику данных

упражнени
й.

прис
ев

на
нижней жерди  - Составляют гимнастические комбинации из числа

47
вис лежа на нижней жерди -

разученных 
упражнений.

вис   на   верхней   жерди   -
соскок 
(девочки)

48
Знания о физической культуре ( 1 час)

49 Физическое
развити

е 1

Руководствовать
ся правилами

профилакти
ки

человека нарушения   осанки,   подбирать   и   выполнять
упражнения  по  профилактике  её  нарушения  и
коррекции.

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)

50 Попеременный
двухшажн

ый 2 Описывают технику изучаемых ходов, осваивают

ход их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
51

ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  в
процессе  совместного  освоения  техники  
лыжных52

Одновременны
й

бесшажны
й 2

ход ходов, соблюдают правила безопасности.
53

Моделируют  технику  освоенных  лыжных  ходов,
варьируют  
её в

зависимости  
от ситуаций   и54 Подъём "полуёлочкой" 2

условий,  возникающих  в  процессе  прохождения
55 дистанции.

56 Торможение "плугом" 2

57

58 Повороты переступанием 2
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59

60 Передвижение на лыжах до 3 2

км
61

Спортивные игры(17 часов)
Баскетбол (12 
часа)

62 Комбинация
и
з

освоенн
ых 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

элементов техники
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

передвижен
ий

(перемещени
е устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

в стойке, остановка, поворот, сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
ускорение) техники игровых приёмов и действий, соблюдают

правила безопасности

63
Ведение  мяча  шагом,  
бегом, 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

"змейкой", с обеганием 
стоек; действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
по   прямой,   с   изменением устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

направления
движени
я и сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

скорости техники игровых приёмов и действий, соблюдают
64 Ведение   мяча   в   низкой, 1 правила безопасности

средней,  высокой  стойке  на
мест
е

65 Передача мяча двумя руками 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

от   груди   на   месте   и   в действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
движении устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

66
Передача мяча одной рукой 
от 1 сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
плеча на 
месте техники игровых приёмов и действий, соблюдают

правила безопасности
67

Передача мяча двумя руками 
с 1
отскоком от пола

68 Броски одной и двумя руками 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

с места и в движении (после действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
ведения,   после   ловли)   без устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сопротивлен
ия защитника. сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
Максимальн
ое

расстоян
ие

д
о техники игровых приёмов и действий, соблюдают

корзины 3,60
м правила безопасности

69 Штрафной бросок 2
70

71
Вырывание и выбивание 
мяча 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и
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устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности

72 Игра по упрощенным 2 Организуют  совместные  занятия  баскетболом  со
правилам сверстниками,   осуществляют   судейство   игры.

Выполняют правила игры, уважительно относятся
к  сопернику  и  управляют  своими  эмоциями.

73 Применяют правила подбора одежды для занятий
на открытом воздухе, используют игру в баскетбол
как средство активного 
отдыха

Волейбол (5 часов)

74
Стойка игрока, перемещение 
в 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

стой
ке

приставны
ми

шагам
и

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

боком, лицом и спиной 
вперед устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

75 Ходьба  и  бег  ,  выполнение 1 сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
заданий (сесть на пол, встать, техники игровых приёмов и действий, соблюдают
подпрыгнуть и др.) правила безопасности

76 Прием и передача мяча двумя 3
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

руками снизу на месте в паре,
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

77 через сетку устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

техники игровых приёмов и действий, соблюдают78
правила безопасности

Знания о физической культуре ( 1 час)

79 Режим   дня,   его   основное 1 Определять
назначени
е физкультурно-

содержание и
прави

ла оздоровительных занятий , их роль и значение в
планирован
ия

режиме 
дня.
Использовать   правила  подбора   и   составления

комплексов физических
упражнени
й для

физкультурно-оздоровительных занятий.
Волейбол (9 часов)

80
Прием и передача мяча 
сверху 3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и

81 двумя руками
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и
устраняя типичные 
ошибки. Взаимодействуют со

82
сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

техники игровых приёмов и действий, соблюдают83 Нижняя прямая подача 3
правила 
безопасности84

85

86 Игра по
упрощенны

м 3 Организуют  совместные  занятия  волейболом  со
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правилам мини-волейбола сверстниками,   осуществляют   судейство   игры.
Выполня
ют

правил
а

игр
ы,

учат
ся уважительно

87
относиться  к   сопернику  и   управлять  своими
эмоциями
.

Применяют правила подбора одежды для занятий88
на открытом воздухе, используют игру в волейбол
как средство активного отдыха

Легкая атлетика(14 часов)
Беговые упражнения (8 часов)
89 Бег на короткие дистанции от 1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают

10 до 15
м имена  выдающихся  отечественных  спортсменов.

Описывают  технику выполнения  беговых  упраж-90 Бег с ускорением от 30 до 40 1
м нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения.
91 Скоростной бег до 40 м 1

Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнен
ий.92 Бег на результат 60 м 1

Применяют  беговые  упражнения  для  развития
соответствующих  физических  качеств,  выбирают

индивидуальный   режим   физической   нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокраще-

ний.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе

совместного  освоения  беговых  упражнений,  со-
блюдают правила безопасности

93
Бег  в  равномерном  темпе  
от 1

Описываю
т

техни
ку

выполнен
ия беговых

10 до 12 минут упражнений,осваиваютеёсамостоятельно,
94 Кроссовый бег 1 выявляют  и  устраняют  характерные  ошибки  в

процессе 
освоения.

Применяют  беговые  упражнения  для  развития
95 Бег 1000 м 1 соответствующих  физических  качеств,  выбирают

индивидуальный   режим   физической   нагрузки,
контролируютеёпочастотесердечных

сокращен
ий.

96 Челночный бег 1 Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного    освоения    беговых    упражнений,

соблюдают правила безопасность.
Прыжковые упражнения (3 часа)

97
Прыжок в высоту с 3-5 
шагов 3 Описывают  технику  выполнения  прыжковых  уп-
разбега способом ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют
"перешагивани
е" и   устраняют   характерные   ошибки   в   процессе

освоения.
Применяют  прыжковые  упражнения  для

развития

соответствующих физических
способносте

й,98
выбирают   
индивидуальный

реж
им

физическо
й
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нагрузки,  контролируют  её  по  частоте
сердечных

сокращени
й.
Взаимодействуют   со   сверстниками   в   процессе

совместног
о

освоен
ия

прыжковы
х упражнений,

99
соблюдают правила безопасности

Метание малого мяча(3 часа)

100
Метание  теннисного  мяча  
с 1

Описываю
т технику

выполнени
я метательных

места  на  дальность  
отскока упражнений,

осваиваю
т её

самостоятельно
,

от стены выявляют  и  устраняют  характерные  ошибки  в

101 Метание   малого   мяча   в 1
процессе 
освоения.

вертикальную  
неподвижную

Демонстриру
ют

вариативн
ое выполнение

мишень метательных упражнений.

102
Броски набивного мяча (2 
кг) 1 Применяют метательные упражнения для развития

двумя руками из-за головы с соответствующих
физически
х способностей.

положения сидя на полу, от Взаимодействуют   со   сверстниками   в   процессе
груди совместного  освоения  метательных  упражнений,

соблюдают правила 
безопасности

6 класс

№ Тема урока Кол- Основные виды
учебно
й деятельности

ур
о во

обучающих
ся

ка
часо
в

Знания о физической культуре ( 1 час)

1 История зарождения 1
Раскрывать причины возникновения 
олимпийского

олимпийског
о

движен
ия в

движения в России, характеризовать 
историческую

России(СССР).   
Выдающиеся роль А.Д.Бутовского.

достижения
отечественны

х Объяснять и доказывать, чем знаменателен период
спортсменов на 
Олимпийских

развития советский период развития 
олимпийского

играх движения в России.
Легкая атлетика(14 
часов)
Беговые упражнения (8 часов)
2 Бег на короткие дистанции от 1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают

15 до 30 м; имена  выдающихся  отечественных  спортсменов.

3 Скоростной бег до 50 м 1
Описывают  технику выполнения  беговых  
упраж-

4
Бег на результат 60 
м 1 нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и

5
Высокий 
старт 1 устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых
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упражнений
.
Применяют  беговые  упражнения  для  развития
соответствующих  физических  качеств,  
выбирают
индивидуальный   режим   физической   нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокраще-
ний.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного  освоения  беговых  упражнений,  со-
блюдают правила безопасности

6 Бег в равномерном темпе
д
о 1 Описывают

техни
ку

выполнени
я беговых

15 минут упражнений,осваиваютеёсамостоятельно,

7
Кроссовый 
бег 1 выявляют  и  устраняют  характерные  ошибки  в

8 Бег 1200 м 1 процессе освоения.

9
Челночный 
бег 1 Применяют  беговые  упражнения  для  развития

соответствующих  физических  качеств,  
выбирают
индивидуальный   режим   физической   нагрузки,
контролируютеёпочастотесердечных
сокращений
.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного    освоения    беговых    упражнений,
соблюдают правила 
безопасности

Прыжковые упражнения (3 
часа)

10 Прыжок в длину с 7-9 шагов 3
Описывают  технику  выполнения  прыжковых  
уп-

разбега   способом
"согну

в
ражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют

ноги" и  устраняют  характерные  ошибки  в  процессе
освоения.

11 Применяют прыжковые упражнения ,для развития

соответствующих физических
способносте

й,
выбираю
т индивидуальный   режим   физической
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных
сокращений.

12 Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного  освоения  прыжковых  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Метание малого мяча(3 часа)

13
Метание  теннисного  
мяча с 1

Описыва
ют

технику   
выполнения метательных

места на дальность отскока 
от упражнений,осваиваютеёсамостоятельно,
стены выявляют  и  устраняют  характерные  ошибки  в

14 Метание малого мяча с места 1
процессе 
освоения.

на  заданное  расстояние;  на Демонстрируют вариативное выполнение
дальность метательных упражнений.

15 Броски набивного мяча (2 кг) 1
Применяют метательные упражнения для 
развития
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двумя руками из-за головы с соответствующих физических
способносте

й.
положения  сидя  на  полу,  от Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
груди совместного  освоения  метательных  упражнений,

соблюдают правила безопасности
Спортивные игры(12 часов)
Баскетбол (12 
часов)

16
Стойка игрока, перемещение 
в 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

стойке  приставными  
шагами

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

боком, лицом и спиной 
вперед устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

17
Остановка  
двумя

шага
ми и 1 сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

прыжком техники игровых приёмов и действий, соблюдают
18 Повороты без мяча и с мячом 1 правила безопасности

19 Комбинация
и
з

освоенны
х 1

элементов техники
передвижен
ий (перемещение
в стойке, остановка, поворот,
ускорение)

20
Ведение  мяча  шагом,  
бегом, 1
"змейкой", с обеганием стоек;
по   прямой,   с   изменением
направления движения и
скорости

21 Ведение   мяча   в   низкой, 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

средней,  высокой  стойке  на
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

месте устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности

22 Передача мяча двумя руками 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

от   груди   на   месте   и   в
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

движении устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

23
Передача мяча одной рукой 
от 1 сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
плеча на 
месте техники игровых приёмов и действий, соблюдают

24
Передача мяча двумя руками 
с 1 правила безопасности
отскоком от 
пола

25 Броски одной и двумя руками 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

с места и в движении (после
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

ведения,   после   ловли)   без устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сопротивлен
ия

защитника
. сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

Максимальн
ое

расстояни
е

д
о техники игровых приёмов и действий, соблюдают

корзины 3,60 правила безопасности
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м

26
Вырывание и выбивание 
мяча 2

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

27 Игра
п
о упрощенным 1

Организуют  совместные  занятия  баскетболом  
со

правил
ам 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

Знания о физической культуре ( 1 час)

28
Физическ
ая подготовка  и  её 1

Обосновыва
ть положительное  влияние  занятий

связь с укреплением 
здоровья, физической подготовкой на укрепление здоровья,
развитием физических устанавливать  связь  между  развитием  основных
качеств
.

физических качеств и основных систем 
организма.
Регулировать  физическую  нагрузку  и  
определять
степень утомления по внешним признакам.

Гимнастика с основами акробатики (20 
часов)
Организующие команды и приёмы(2 часа)

29
Построение и перестроение 
на 1 Различают  строевые  команды,  чётко  выполняют
месте. строевые приёмы

30
Строевой  шаг;  размыкание  
и 1
смыкание.

Акробатические упражнения и комбинации (9 ч)
31 Два кувырка вперед слитно 2 Описывают технику акробатических упражнений.

Составляют акробатические комбинации из числа
32 разученных 

упражнений

33 "Мост"  и  положения  стоя  с 2
помощью.

34

35 Акробатическая комбинация 3
36
37
38 Ритмическая гимнастика 2

39

Опорные прыжки (3ч)
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40 Опорный прыжок 3 Описывают технику
данны
х упражнений.

41 Составляют гимнастические комбинации из числа
разученных 
упражнений42

Упражнения  и  комбинации  на  гимнастической  перекладине(мальчики).  (3  ч)  упражнения  на
гимнастическом бревне (девочки) (3 ч)

43 Из виса стоя махом одной и 3 Описывают технику
данны
х

упражнени
й.

толчк
ом другой подъём Составляют гимнастические комбинации из числа
переворото
м в упор-махом

разученных 
упражнений.

назад-
соскок с

поворотом
на44

90 
°(мальчики).
Передвижени
я ходьбой,
приставны
ми шагами.45
Повороты  на  месте,  наклон
вперед,  стойка  на  коленях  с
опорой на руки, спрыгивание

и
соско

к (вперед,
прогнувшись)(девочки)

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 
ч)

46
Мальчики
: 3

Описыва
ют технику

данны
х упражнений.

размахивани
е в

упор
е на Составляют гимнастические комбинации из числа

брусьях  -  сед  ноги  врозь- разученных упражнений
перемах левой ногой вправо-
сед  на  бедре,  правая  рука  в

47 сторону-  упор  правой  рукой
на  жердь  
спереди обратным
хватом - соскок с поворотом
на 90 ° 
внутрь.
Девочки:
Разновысокие брусья.
Из  виса  на  верхней  жерди
размахивание  изгибами
-

ви
с

присев-  
вис

лежа-
упор

сзад
и

48 на  нижней  жерди-соскок  с
поворото
м

н
а

9
0 °

влев
о

(вправо).
Знания о физической культуре ( 1 час)

49
Организац
ия и планирование 1

Планировать самостоятельные занятия 
физической

самостоятельн
ых

заняти
й по подготовкой,    определять    содержание    объём

развитию физических 
качеств. времени для каждой части занятий.
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Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)

50
Одновременный  
двухшажный 2 Описывают технику изучаемых ходов, осваивают

ход их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
51

ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  в
процессе  совместного  освоения  техники  
лыжных52

Одновременн
ый бесшажный 2

ход ходов, соблюдают правила безопасности.
53 Моделируют  технику  освоенных  лыжных  

ходов,
варьирую
т её   в  зависимости  от ситуаций   и

55
Подъём 
"ёлочкой" 2 условий,  возникающих  

в
процесс

е
прохождени

я
56 дистанци

и.
57

Торможен
ие и поворот 2

упором
58

59
Игры на 
лыжах 2

60

61
Передвижен
ие

н
а

лыж
ах до 2

3,5 км
62

Спортивные игры(17 часов)
Баскетбол (12 часа)

63
Комбинац
ия

и
з

освоенны
х 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

элементов техники
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

передвижени
й

(перемещени
е устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

в стойке, остановка, поворот, сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
ускорение
) техники игровых приёмов и действий, соблюдают

правила безопасности

64 Ведение  мяча  шагом,  бегом, 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

"змейкой", с обеганием стоек;
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

по   прямой,   с   изменением устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
направлен
ия

движени
я и сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

скорости техники игровых приёмов и действий, соблюдают
65 Ведение   мяча   в   низкой, 1 правила безопасности

средней,  высокой  стойке  на
месте

66 Передача мяча двумя руками 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

от   груди   на   месте   и   в
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

движении устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
67 Передача мяча одной рукой 1 сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

579

579



от

плеча на 
месте техники игровых приёмов и действий, соблюдают

68
Передача мяча двумя руками 
с 1 правила безопасности
отскоком от пола

69 Броски одной и двумя руками 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

с места и в движении (после
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

ведения,   после   ловли)   без устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сопротивлен
ия защитника. сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
Максимальн
ое

расстоян
ие

д
о техники игровых приёмов и действий, соблюдают

корзины 3,60
м правила безопасности

70 Штрафной бросок 2
71

72
Вырывание и выбивание 
мяча 1

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

73 Игра по упрощенным 2
Организуют  совместные  занятия  баскетболом  
со

правил
ам 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 (5часов)

74
Стойка игрока, перемещение 
в 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

стойке  приставными  шагами
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

боком, лицом и спиной 
вперед устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

75 Ходьба  и  бег  ,  выполнение 1 сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
заданий (сесть на пол, встать, техники игровых приёмов и действий, соблюдают
подпрыгнуть и др.) правила безопасности

76 Прем и передача мяча двумя 3
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

руками снизу на месте в паре,
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

77 через сетку устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
техники игровых приёмов и действий, соблюдают78
правила безопасности

Знания о физической культуре ( 1 час)

79 Закаливание организма. 1
Определя
ть дозировку  температурных  режимов

Правил
а

безопасност
и и для  закаливающих  процедур,  руководствоваться
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гигиенические 
требования. правилами безопасности при их проведении.

Волейбол (9 часов)

80
Прием и передача мяча 
сверху 3

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

двумя 
руками

81 действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со82
сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

83 Нижняя прямая подача 3 техники игровых приёмов и действий, соблюдают
84 правила безопасности
85
86 Игра по упрощенным 3 Организуют  совместные  занятия  волейболом  со

правилам мини-
волейбола сверстниками,   осуществляют   судейство   игры.

Выполня
ют правила  игры,  учатся  уважительно

87 относиться  к   сопернику  и   управлять  своими
эмоциями
.
Применяют правила подбора одежды для занятий88
на открытом воздухе, используют игру в волейбол
как средство активного отдыха

Беговые упражнения (8 часов)
89 Ускорение с высокого старта 1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают
90 Бег с ускорением от 30 до 50 1 имена  выдающихся  отечественных  спортсменов.

м
Описывают  технику выполнения  беговых  
упраж-

91 Скоростной бег до 50 м 1 нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и
92 Бег на результат 60 м 1 устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений.
Применяют  беговые  упражнения  для  развития
соответствующих  физических  качеств,  
выбирают
индивидуальный   режим   физической   нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокраще-
ний.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного  освоения  беговых  упражнений,  со-
блюдают правила безопасности

93 Бег в равномерном темпе
д
о 1

Описыва
ют

техни
ку

выполнен
ия беговых

15 минут упражнений,осваиваютеёсамостоятельно,
94 Кроссовый бег 1 выявляют  и  устраняют  характерные  ошибки  в

95 Бег 1200 м 1
процессе 
освоения.

96 Челночный бег 1 Применяют  беговые  упражнения  для  развития
соответствующих  физических  качеств,  
выбирают
индивидуальный   режим   физической   нагрузки,
контролируютеёпочастотесердечных
сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного    освоения    беговых    упражнений,
соблюдают правила безопасности

Прыжковые упражнения (3 
часа)
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97 Прыжок в высоту с 3-5 шагов 3
Описывают  технику  выполнения  прыжковых  
уп-

разбега способом
ражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют

"перешагивание" и  устраняют  характерные  ошибки  в  процессе
освоения
.

Применяют прыжковые упражнения для развития
98

соответствующих физических
способносте

й,
выбираю
т

индивидуальный   
режим

физическо
й

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных
сокращений.

Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе99
совместного  освоения  прыжковых  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Метание малого мяча(3 часа)
10
0 Метание малого мяча с места 1

Описыва
ют технику

выполнен
ия метательных

на  заданное  расстояние;  на упражнений,осваиваютеёсамостоятельно,
дальность выявляют  и  устраняют  характерные  ошибки  в

10
1

Метание    
малого

мяч
а в 1

процессе 
освоения.

вертикальную   
неподвижную Демонстрируют вариативное

выполнени
е

мишень метательных упражнений.
10
2 Броски набивного мяча (2 кг) 1

Применяют метательные упражнения для 
развития

двумя руками из-за головы с соответствующих физических
способносте

й.
положения  сидя  на  полу,  от Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
груди совместного  освоения  метательных  упражнений,

соблюдают правила безопасности

7 класс

№ Тема урока Кол-
Основн
ые виды учебной

деятельност
и

уро во обучающихся

ка
часо
в

Знания о физической культуре ( 1 час)

1
Кратк
ая

характеристика
видов 1 Объяснять  причины  включения  упражнений  из

спорта, входящих в программу базовых видов спорта в школьную программу.
Олимпийских игр.

Легкая атлетика(14 часов)
Беговые упражнения (8 часов)

2 Бег с ускорением от 40 до 60 м 1
Описывают  технику выполнения  беговых  
упраж-

3
Скоростной бег до 60 
м 1 нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и

4 Бег на результат 60 м 1 устраняют характерные ошибки в процессе осво-
5 Высокий старт 1 ения.

Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений.
Применяют  беговые  упражнения  для  развития
соответствующих  физических  качеств,  
выбирают
индивидуальный   режим   физической   нагрузки,
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контролируют её по частоте сердечных сокраще-
ний.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного  освоения  беговых  упражнений,  со-
блюдают правила безопасности

6 Бег   в   равномерном   темпе: 1
Описыва
ют

техни
ку

выполнен
ия беговых

девочк
и

до 15 минут,
мальчики упражнений,осваиваютеёсамостоятельно,

до 20 мин выявляют  и  устраняют  характерные  ошибки  в

7 Кроссовый бег 1
процессе 
освоения.

8 Бег 1500 м 1 Применяют  беговые  упражнения  для  развития

9 Челночный бег 1
соответствующих  физических  качеств,  
выбирают
индивидуальный   режим   физической   нагрузки,
контролируютеёпочастотесердечных
сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного    освоения    беговых    упражнений,
соблюдают правила безопасности

Прыжковые упражнения (3 
часа)

10 Прыжок  в  длину  с  7-9  шагов 3
Описывают  технику  выполнения  прыжковых  
уп-

разбег
а

способо
м

"согну
в

ражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют

ноги" и  устраняют  характерные  ошибки  в  процессе
освоения
.
Применяют прыжковые упражнения ,для развития

11

соответствующих физических
способносте

й,
выбираю
т

индивидуальный   
режим

физическо
й

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных
12 сокращений.

Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного  освоения  прыжковых  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Метание малого мяча(3 
часа)

13
Метан
ие теннисного

мя
ча с 1

Описыва
ют

техник
у

выполнен
ия метательных

места на дальность отскока от упражнений,осваиваютеёсамостоятельно,
стены выявляют  и  устраняют  характерные  ошибки  в

14
Метание малого мяча с места 
на 1

процессе 
освоения.

заданн
ое расстояние;

н
а Демонстрируют вариативное

выполнени
е

дальность метательных упражнений.

15
Броски  набивного  мяча  (2  
кг) 1

Применяют метательные упражнения для 
развития

двумя  руками  из-за  головы  с соответствующих физических
способносте

й.
положения  сидя  на  полу,  от Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
груди совместного  освоения  метательных  упражнений,

соблюдают правила безопасности
Спортивные игры(12 
часов)
Баскетбол (12 часов)

16 Стойка игрока, перемещение в 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и
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стойке
приставным

и
шагам

и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

боком, лицом и спиной вперед устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

17
Останов
ка

дву
мя

шагам
и и 1 сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

прыжко
м техники игровых приёмов и действий, соблюдают

18
Повороты без мяча и с 
мячом 1 правила безопасности

19 Комбинация
и
з освоенных 1

элементо
в

техник
и

передвижений  (перемещение  
в
стойке,   остановка,   поворот,
ускорени
е)

20
Ведение  
мяча

шаго
м, бегом, 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

"змейкой",  с  обеганием  стоек;
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

по   прямой,   с   изменением устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

направления
движени

я и сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
скорости с пассивным техники игровых приёмов и действий, соблюдают
сопротивлением 
защитника. правила безопасности

21 Ведениемячавнизкой, 1
средней,   высокой   стойке   на
месте с пассивным
сопротивлением 
защитника.

22 Передача мяча двумя руками от 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

груди на месте и в движении с
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

пассивн
ым

сопротивление
м устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

защитни
ка. сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

23 Передача мяча одной рукой от 1 техники игровых приёмов и действий, соблюдают
плеча на 
месте правила безопасности

24 Передача мяча двумя руками с 1
отскоком от пола

25 Броски одной и двумя руками с 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

места  и  в  движении  (после
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

ведения,   после   ловли)   без устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сопротивлен
ия защитника.

Т
о сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

же с пассивным техники игровых приёмов и действий, соблюдают
противодействие
м. правила безопасности
Максимальн
ое расстояние

д
о

корзины 4,80 
м
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26 Вырывание и выбивание мяча 1
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

27 Игра по упрощенным правилам 1
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

Знания о физической культуре ( 1 
час)

28 Техническая
подготовка

. 1 Раскрывать    понятие    техники    двигательного

Техника движений и
е
ё действия  и  использовать  основные  правила  её

основные показатели. освоения в самостоятельных занятиях.
Гимнастика с основами акробатики (20 
часов)
Организующие команды и приёмы(2 часа)
29 Построение и перестроение на 1 Различают  строевые  команды,  чётко  выполняют

месте. строевые приёмы

30 Выполнение   команд "Пол- 1

оборота
направо!"
, "Пол-
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оборота налево!", "Полшага!", 
"Полный шаг!"

Акробатические упражнения и комбинации (9 ч)
31 Кувырок  вперед  в  стойку  на 2 Описывают технику акробатических упражнений.

лопатках  (мальчики).  Кувырок Составляют акробатические комбинации из числа
назад в полушпагат (девочки). разученных упражнений

32

33 Стойка на голове с согнутыми 2
ногами (мальчики).
"Мост"  из  положения  стоя  с
помощью (девочки)

34
35 Акробатическая комбинация 3
36
37

38
Ритмическая 
гимнастика 2

39

Опорные прыжки (3ч)

40
Мальчи
ки: прыжок

согну
в 3 Описывают  технику  данных  упражнений  и  со-

ноги(козел  в  ширину,  высота ставляют  гимнастические  комбинации  из  числа
105-115 см). разученных упражнений

41 Девочки
:

прыжок
ноги врозь

(козел  в  ширину,  высота  105-
42 110 см).
Упражнения  и  комбинации на  гимнастической  перекладине(мальчики).  (3  ч),  упражнения  на
гимнастическом бревне (девочки) (3 ч)

43
Подъё
м

переворото
м в

упо
р 3 Описывают  технику  данных  упражнений  и  со-

толчко
м

двум
я

ногам
и, на ставляют  гимнастические  комбинации  из  числа

правой (левой) ногой в упор 
вне разученных упражнений

44

- спад подъём - перемах правой
45

(левой)   назад   -   соскок   с
поворотом на 90 °(мальчики).
Передвижен
ия ходьбой,
приставным
и

шагам
и.

Повороты   на   месте,   наклон
вперед,  стойка  на  коленях  с
опорой на руки, спрыгивание и

соскок
(впере

д,
прогнувшись)
(девочки)

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч)
46 Мальчики: 3 Описывают  технику  данных  упражнений  и  со-

47
размахиван
ие в

упо
ре на ставляют  гимнастические  комбинации  из  числа

брусьях   -   сед   ноги   врозь- разученных упражнений
перема
х

в
о

внутрь
- упор  -

размахивание в -
48
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махом 
назад.
Девочк
и:
Махом одной и толчком другой
ноги о верхнюю жердь - 
подъём
переворотом в упор на 
нижнюю
жердь    -   соскок    назад    с
поворотом на 
90 °

Знания о физической культуре ( 1 
час)

49
Спортивная 
подготовка Раскрывать   понятие   спортивной   подготовки,

характеризовать  её  отличия  от  физической  и
технической подготовки.

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)

50
Одновременны
й

одношажны
й 2 Описывают технику изучаемых ходов, осваивают

51 ход их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные

ошибки.  Взаимодействуют  со
сверстникам
и в

52
Подъё
м в

гор
у

скользящи
м 2 процессе  совместного  освоения  техники  

лыжных
шагом.

ходов, соблюдают правила безопасности.53
Моделируют  технику  освоенных  лыжных  
ходов,

54
Преодолен
ие

бугров 
и впадин 2 варьируют  её   в  зависимости от  ситуаций и

при спуске с 
горы условий,  возникающих  в  процессе  прохождения55

дистанции.56 Поворот на месте махом. 2

57

58
Игры на 
лыжах 2

59

60
Передвижение  на  лыжах  до  
4 2
км

61

Спортивные игры(17 
часов)
Баскетбол (12 
часа)

62
Комбинац
ия

и
з освоенных 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

элементов
техник

и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

передвижений  (перемещение  
в устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
стойке,   остановка,   поворот, сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
ускорение) техники игровых приёмов и действий, соблюдают

правила безопасности

63
Веден
ие

мя
ча

шаго
м, бегом, 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

"змейкой",  с  обеганием  
стоек;

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

по   прямой,   с   изменением устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
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направлен
ия движения и сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
скорос
ти

с пассивным техники игровых приёмов и действий, соблюдают

сопротивлением 
защитника.

правила безопасности

64 Ведениемячавнизкой, 1
средней,   высокой   стойке   на
месте с пассивным
сопротивлением 
защитника.

65
Передача мяча двумя руками 
от 1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

груди на месте и в движении с действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

пассивным сопротивление
м

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

защитника. сверстниками  в  процессе  совместного  освоения
66 Передача мяча одной рукой от 1 техники игровых приёмов и действий, соблюдают

плеча на 
месте правила безопасности

67 Передача мяча двумя руками с 1
отскоком от пола

68 Броски одной и двумя руками с 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

места  и  в  движении  (после действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

ведения,   после   ловли)   без устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сопротивлен
ия

защитника
.

Т
о

сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

же с пассивным техники игровых приёмов и действий, соблюдают
противодействие
м.

правила безопасности

Максимальн
ое

расстояние д
о

корзины 4,80 
м

69
Штрафной 
бросок 2

70

71 Вырывание и выбивание мяча 1
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

72 Игра по упрощенным правилам 2
Организуют  совместные  занятия  баскетболом  
со
сверстниками,   осуществляют   судейство   игры.
Выполняют правила игры, уважительно относятся
к  сопернику  и  управляют  своими  эмоциями.

73 Применяют правила подбора одежды для занятий
на открытом воздухе, используют игру в 
баскетбол
как средство активного отдыха

Волейбол (5 часов)

74 Стойка игрока, перемещение в 1
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и
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стойке   приставными
шагам

и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

боком, лицом и спиной вперед устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
75 Ходьба  и  бег  ,  выполнение 1 сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

заданий  (сесть  на  пол,  
встать, техники игровых приёмов и действий, соблюдают

подпрыгнуть и др.)
правила 
безопасности

76 Прием  и  передача мяча  двумя 3
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

руками снизу на месте в паре,
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

через сетку устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

сверстниками  в  процессе  совместного  освоения77
техники игровых приёмов и действий, соблюдают

78
правила 
безопасности

Знания о физической культуре ( 1 
час)

79
Влияни
е занятий  физической 1 Характеризовать

качест
ва личности и

культур
ой на   формирование обосновывать   возможность   их   воспитания   в

положительных
качест

в процессе занятий физической культурой.
личност
и.

Волейбол (9 часов)

80 Прием и передача мяча сверху 3
Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и

двумя руками
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

81 устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

82 техники игровых приёмов и действий, соблюдают
правила 
безопасности

83
Нижняя прямая 
подача 3

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 
и
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 
и

84 устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют  со
сверстниками  в  процессе  совместного  освоения

техники игровых приёмов и действий, соблюдают85
правила 
безопасности

86 Игра по упрощенным правилам 3 Организуют  совместные  занятия  волейболом  со
мини-волейбола сверстниками,   осуществляют   судейство   игры.

Выполняют  
правила игры,

учатся
уважительно

87
относиться  к   сопернику  и   управлять  своими
эмоциями.

Применяют правила подбора одежды для занятий88
на открытом воздухе, используют игру в волейбол
как средство активного отдыха

Легкая атлетика(14 часов)
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Беговые упражнения (8 
часов)

89 Ускорение с высокого старта от 1
Описывают  технику выполнения  беговых  
упраж-

30 до 40
м нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и

90 Бег с ускорением от 40 до 60 м 1 устраняют характерные ошибки в процессе осво-

91
Скоростной бег до 60 
м 1 ения.

92 Бег на результат 60 м 1 Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений.
Применяют  беговые  упражнения  для  развития
соответствующих  физических  качеств,  
выбирают
индивидуальный   режим   физической   нагрузки,

Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного  освоения  беговых  упражнений,  со-
блюдают правила безопасности

93 Бег   в   равномерном   темпе: 1
Описыва
ют

техни
ку выполнения беговых

девочки  до 15 минут, мальчики упражнений,осваиваютеёсамостоятельно,
до 20 мин выявляют  и  устраняют  характерные  ошибки  в

94 Кроссовый бег 1
процессе 
освоения.

95
Бег 1500 
м 1 Применяют  беговые  упражнения  для  развития

96 Челночный бег 1
соответствующих  физических  качеств,

выбирают
индивидуальный   режим   физической   нагрузки,

контролируютеёпочастотесердечных
сокращений.

Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного    освоения    беговых    упражнений,

соблюдают правила безопасности
Прыжковые упражнения (3 
часа)

97 Прыжок в высоту с 3-5 шагов 3
Описывают  технику  выполнения  прыжковых

уп-

разбега способом
ражнений, осваивают её самостоятельно,

выявляют
"перешагивани
е" и  устраняют  характерные  ошибки  в  процессе

освоения
.

98
Применяют прыжковые упражнения для развития

соответствующих физических
способносте

й,
выбираю
т индивидуальный   режим   физической

99
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных

сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе

совместного  освоения  прыжковых  упражнений,
соблюдают правила безопасности

Метание малого мяча(3 часа)

100
Метание малого мяча с места 
на 1

Описыва
ют

техник
у

выполнен
ия метательных

заданное расстояние;
н
а упражнений,осваиваютеёсамостоятельно,
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дальност
ь выявляют  и  устраняют  характерные  ошибки  в

101 Метание малогомяча в 1
процессе 
освоения.

вертикальную неподвижну
ю

Демонстриру
ют вариативное выполнение

мишень
метательных 
упражнений.

102
Броски  набивного  мяча  (2  
кг) 1

Применяют метательные упражнения для
развития

двумя  руками  из-за  головы  с соответствующих физических
способносте

й.
положения  сидя  на  полу,  от Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе

груди
совместного  освоения  метательных

упражнений,
соблюдают правила безопасности

8 класс

№
Тема 
урока

Ко
л- Основные

вид
ы учебной

деятельност
и

уро во обучающихся
ка час

ов
Знания о физической культуре ( 1 
час)

1
Физическ
ая

культур
а в 1

Определят
ь

основн
ые направления

развити
я

современном обществе. физической  культуры  в  обществе,  раскрывать
целевое предназначение каждого из них.

Легкая атлетика(14 часов)
Беговые упражнения (8 часов)

2 Низкий старт до 30 м 1
Описываю
т

техни
ку выполнения беговых

3 Скоростной бег до 70 м 1 упражнений,   осваивают   её   самостоятельно,
4 Бег на результат 60 м 1 выявляют и устраняют характерные ошибки в

5 Высокий старт 1
процессе 
освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение бего-
вых 
упражнений.
Применяют  беговые  упражнения для  развития
соответствующ
их

физических качеств,

нагрузки,    контролируют    её    по    частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  
процессе
совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила 
безопасности

6 Бег в равномерном темпе: девочки 1
Описыва
ют

техни
ку выполнения

беговы
х

до 15 минут, мальчики до 20 мин упражнений,   осваивают   её   самостоятельно,
7 Кроссовый бег 1 выявляют и устраняют характерные ошибки в

8
Бег   
2000

м(мальчики
), 1500м 1 процессе освоения.

(девочки
) Демонстрируют вариативное выполнение бего-

9 Челночный бег 1 вых упражнений.
Применяют  беговые  упражнения для  
развития
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соответствующих
физически

х
качеств

,
выбирают индивидуальный режим физической
нагрузки,    контролируют    её    по    частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  
процессе
совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила 
безопасности

Прыжковые упражнения (3 часа)

10 Прыжок  в  длину  с  11-13  шагов 3
Описыва
ют

техник
у

выполнения
прыжковых

разбега способом "согнув ноги" упражнений,   осваивают   её   самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение 
прыж-
ковых упражнений.

11 Применяют прыжковые упражнения для разви-
тия соответствующих физических
способност
ей, выбирают

индивидуальны
й12

режим физической нагрузки, контролируют её
по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  
процессе
совместного освоения прыжковых упражнений,
соблюдают правила безопасности

Метание малого мяча(3 часа)

13 Метание теннисного    мяча    в 1
Описыва
ют технику  выполнения  метательных

вертикальную  и  горизонтальную упражнений,   осваивают   её   самостоятельно,
цель(1х1  м)(девушки  с  12-14м, выявляют и устраняют характерные ошибки в
юноши - до 16 м) процессе освоения.

14
Метание малого мяча на 
дальность 1 Демонстрируют вариативное выполнение мета-

15 Броски  набивного  мяча  (2  кг) 1
тельных 
упражнений.

двумя   руками   из-за   головы   с
Применяют метательные упражнения для 
разви-

положения сидя на полу, от груди тия соответствующих физических
способност
ей.

Взаимодействую
т

с
о

сверстниками в процессе совместного освоения
метательных  упражнений,  соблюдают  
правила
безопаснос
ти

Волейбол (12 часов)

16 Стойка   игрока,   перемещение   в 1
Описыва
ют

техни
ку изучаемых

игровы
х

стой
ке приставными

шагам
и

приём
ов и действий, осваивают

и
х

боком, лицом и спиной вперед самостоятельно, выявляя и устраняя типичные

17
Ходьба и бег , выполнение 
заданий 1

ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в

(сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть

процес
се совместного

освоени
я

техник
и

и 
др.) игровых   приёмов   и   действий,   соблюдают

правила 
безопасности
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18 Прием  и  передача  мяча  двумя 1
Описыва
ют

техни
ку изучаемых

игровы
х

руками  снизу  на  месте  в  паре,
приём
ов и действий, осваивают

и
х

через 
сетку самостоятельно, выявляя и устраняя типичные

19
Прие
м и

передача  
мяча сверху 1

ошибк
и.

Взаимодейству
ют

с
о

сверстника
ми в

двумя 
руками процессе совместного

освоен
ия техники

20 Передача над собой во встречных 2 игровых   приёмов   и   действий,   соблюдают
колоннах правила безопасности

21

22
Отбивание кулаком через 
сетку 2

23

24 Нижняя прямая подача 2
Описыва
ют технику    изучаемых игровых

приёмов и
действ
ий, осваивают

и
х

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в25

процессе совместного
освоен
ия техники

игровых   приёмов   и   действий,   соблюдают
правила безопасности

26 Игра  по  упрощенным
правила

м 2 Организуют совместные занятия волейболом со
мини-волейбола сверстниками,  осуществляют  судейство  игры.

Выполняют правила игры, учатся уважительно
относиться  к  сопернику  и  управлять  своими
эмоциями
.
Определяют  степень  утомления  организма  во
время игровой деятельности, используют игро-27
вые   действия   волейбола   для  комплексного
развития физических способностей. 
Применяют
правила   подбора   одежды   для   занятий   на
открытом воздухе, используют игру в волейбол
как средство активного отдыха

Знания о физической культуре ( 1 час)

28
Всесторонне
е гармоническое 1

Раскрыва
ть понятие всестороннего и

физическое развитие. гармоничного физического
развития

,
характеризовать его отличительные признаки у
разных   народов   и   в   разные   исторические
времена.

Гимнастика с основами акробатики (20 часов)
Организующие команды и приёмы(2 
часа)

29
Построен
ие и

перестроени
е

н
а 1

Различают строевые команды. Чётко 
выполняют

месте. строевые 
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приёмы
30 Команда"Прямо!".Повороты 1

направо, налево в движении.
Акробатические упражнения и комбинации (9 
ч)

31
Кувырок  назад  в  упор  стоя  
ноги 2

Описыва
ют

техник
у акробатических

врозь (мальчики).
упражнен
ий и составляют   акробатические32

"Мост" и поворот в упор стоя на
комбинации из числа разученных 
упражнений

одном колене.
(девочки)

33
Кувырок вперед и назад.
(мальчики 2
и 
девочки)

Длинный кувырок;   стойка
н
а34

голове и руках (мальчики).
35 Акробатическая комбинация 3
36
37

38
Ритмическая 
гимнастика 2

39

Опорные прыжки (3ч)

40
Мальчик
и:

прыжо
к согнув 3 Описывают технику данных упражнений и со-

41 ноги(козел в ширину, высота 115 ставляют гимнастические комбинации из числа

см). разученных упражнений
42 Девочки: прыжок боком  (конь  в

ширину, высота 110 см).
Упражнения  и  комбинации на  гимнастической  перекладине(мальчики).  (3  ч),  упражнения  на
гимнастическом бревне (девочки)(3 часа)
43 Из  виса  на  подколенках  через 3 Описывают технику данных упражнений и со-

стойку на руках опускание в упор ставляют гимнастические комбинации из числа
44

присев; подъём махом назад в сед
разученных 
упражнений

ноги    врозь;    подъем    завесом
внутрь.(мальчики)
Передвижения ходьбой,
приставными 
шагами
Повороты на месте, наклон 
вперед,
стойка  на  коленях  с  опорой  на
руки,   спрыгивание и   соскок

45 (вперед, прогнувшись)(девочки)
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч)
46 Мальчики: 3 Описывают технику данных упражнений и со-

Из упора на предплечьях - подъём ставляют гимнастические комбинации из числа

махом вперед  в сед ноги врозь  -
разученных 
упражнений

перемах  внутрь  -  соскок  махом
назад
Девочки:
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Из  виса  стоя  на  нижней  жерди
махом одной и толчком другой в47
вис прогнувшись на нижней 
жерди
с  опорой  ступнями  о  верхнюю
жердь  -  махом  одной  и  толчком
другой ноги переворот в упор на
нижнюю  жердь  -  махом  назад
соскок с поворотом на 90 °.

48 Размахивание изгибами в висе на
верхней  жерди  -  вис  лёжа  на
нижней жерди - сед боком соскок 
с
поворотом на 90 °

Знания о физической культуре ( 1 час)
49 Здоровье и здоровый образ жизни. 1 Раскрывать  понятие  здорового  образа  жизни,

выделятьегоосновныекомпонентыи
определять   их   взаимосвязь   со   здоровьем
человека.

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)
50 Одновременный одношажный ход 2 Описывают технику изучаемых лыжных ходов,

(стартовый вариант) осваивают их самостоятельно, выявляя и устра-
51

няя типичные ошибки.
52 Коньковый ход 3 Взаимодействуют  со  сверстниками  в  

процессе
53 совместного освоения техники лыжных ходов,
54

соблюдают правила безопасности. Моделируют
55 Торможение и поворот "плугом" 2 технику освоенных лыжных ходов, варьируют

её  в  зависимости  от ситуаций  и
условий

,56
возникающих  в  процессе  прохождения  дис-

57 Игры на лыжах 2 танций
58
59 Передвижение на лыжах до 4,5 км 3
60
61
Волейбол (8 часов)

62
Ходьба и бег , выполнение 
заданий 1

Описыва
ют

техник
у изучаемых игровых

(сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть приёмов и

действий
,

осваиваю
т их

и др.) самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в
процесс
е

совместно
го

освоен
ия техники

игровых   приёмов   и   действий,   соблюдают
правила безопасности

63 Прием  и  передача  мяча  двумя 1
Описыва
ют

техник
у

изучаемы
х игровых

руками  снизу  на  месте  в  паре, приёмов и
действ
ий,

осваиваю
т их

через сетку самостоятельно, выявляя и устраняя типичные

64 Прием  и  передача  мяча  сверху 1
ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в

двумя руками
процесс
е

совместно
го

освоен
ия техники

65 Передача над собой во встречных 1 игровых
приёмо
в и

действи
й,

соблюдаю
т

колонна
х правила безопасности
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66 Отбивание кулаком через сетку 1

67
Нижняя прямая 
подача 1

Описыва
ют

техник
у

изучаемы
х игровых

приёмов и
действ
ий,

осваиваю
т их

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в
процесс
е

совместно
го

освоен
ия техники

игровых   приёмов   и   действий,   соблюдают
правила безопасности

68
Игра  
по

упрощенн
ым правилам 2 Организуют совместные занятия волейболом со

мини-
волейбола сверстниками,  осуществляют  судейство  игры.

Выполняют правила игры, учатся уважительно
69 относиться  к  сопернику  и  управлять  своими

эмоция
ми.
Определяют  степень  утомления  организма  во
время игровой деятельности, используют игро-
вые   действия   волейбола   для  комплексного
развития физических способностей. 
Применяют
правила   подбора   одежды   для   занятий   на
открытом воздухе, используют игру в волейбол
как средство активного отдыха

Баскетбол (9 часов)

70 Стойка   игрока,   перемещение   в 1
Описыва
ют

техник
у

изучаемы
х игровых

стойке
приставны

ми шагами приёмов и
действ
ий,

осваиваю
т их

боком, лицом и спиной вперед самостоятельно, выявляя и устраняя типичные

72
Останов
ка двумяшагамии 1

ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в

прыжко
м

процесс
е

совместно
го

освоен
ия техники

73 Повороты без мяча и с мячом 1 игровых
приёмо
в и

действи
й,

соблюдаю
т

74 Комбинация
и
з

освоенны
х 1 правила безопасности

элементов  техники  
передвижений
(перемещение в стойке, 
остановка,
поворот, ускорение)

75 Ведение
мяч

а шагом,   бегом, 1
Описыва
ют

техник
у

изучаемы
х игровых

"змейкой", с обеганием стоек;  по приёмов и
действ
ий,

осваиваю
т их

прямой, с изменением самостоятельно, выявляя и устраняя типичные

направления движения и скорости
ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в

спассивным сопротивлением
процесс
е

совместно
го

освоен
ия техники

защитника. игровых
приёмо
в и

действи
й,

соблюдаю
т

76
Ведение  мяча  в  низкой,  
средней, 1 правила безопасности
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высокой   стойке   на   месте   с
пассивным сопротивлением
защитника.

77 Передача  мяча  двумя  руками  от 1
Описыва
ют

техник
у

изучаемы
х игровых

груди  на  месте  и  в  движении  с приёмов и
действ
ий,

осваиваю
т их

пассивным сопротивлением самостоятельно, выявляя и устраняя типичные

защитника.
ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в

78 Передача  мяча  одной  рукой  от 1
процесс
е

совместно
го

освоен
ия техники

плеча на 
месте игровых

приёмо
в и

действи
й,

соблюдаю
т

79 Передача  мяча  двумя  руками  с 1
правила 
безопасности

отскоком от пола
Знания о физической культуре ( 1 час)

80
Проведен
ие самостоятельных 1 Отбирать основные средства коррекции осанки

занятий  по  коррекции  осанки  и
и телосложения, осуществлять их 
планирование

телосложени
я в самостоятельных формах занятий.

Баскетбол (9 
часов)

81 Броски  одной  и  двумя  руками  с 2 Описывают
техник

у изучаемых
игровы

х
мес
та и в движении

(посл
е

приёмо
в и

действ
ий,

осваиваю
т их

82

ведения, после
лов
ли) без самостоятельно, выявляя и устраняя типичные

сопротивления защитника. То же 
с

ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в

пассивны
м

противодействием
.

процесс
е

совместно
го освоения

техник
и

Максимальн
ое расстояниедо игровых   приёмов   и   действий,   соблюдают
корзины 4,80
м

правила 
безопасности

83 Штрафной бросок 2
84

85 Вырывание и выбивание мяча 1 Описывают
техник

у изучаемых
игровы

х
приёмо
в и

действ
ий,

осваиваю
т их

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в
процесс
е

совместно
го освоения

техник
и

игровых   приёмов   и   действий,   соблюдают
правила 
безопасности

86 Игра по упрощенным правилам 4
Организуют совместные занятия баскетболом 
со
сверстниками,  осуществляют  судейство  игры.87

Выполняют
прави

ла игры,
уважительн

о88
относят
ся к

соперни
ку и

управля
ют своими89

эмоциями.   Определяют   степень   утомления
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организма   во  время   игровой   деятельности,
используют  игровые  действия  баскетбола  
для
комплексно
го развития физических
способностей.   Применяют   правила   подбора
одежды  для  занятий  на  открытом  воздухе,
используют  игру  в  баскетбол  как  средство
активного отдыха

Легкая атлетика(14 
часов)
Беговые упражнения (8 часов)

90
Низкий старт до 30
м 1 Описывают

техник
у выполнения

беговы
х

91 Бег с ускорением от 70 до 80 м 1 упражнений,   осваивают   её   самостоятельно,

92
Бег на результат 60
м 1 выявляют и устраняют характерные ошибки в

процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение бего-
вых упражнений.
Применяют  беговые  упражнения для  
развития

соответствующих
физическ
их

качеств
,

выбирают индивидуальный режим физической
нагрузки,    контролируют    её    по    частоте
сердечных 
сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  
процессе
совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила безопасности

93 Бег в равномерном темпе: девочки 1 Описывают
техник

у выполнения
беговы

х
до 15 минут, мальчики до 20 мин упражнений,   осваивают   её   самостоятельно,

94
Кроссовый 
бег 1 выявляют и устраняют характерные ошибки в

95 Бег
200

0
м(мальчики)
,

1500
м 1 процессе освоения.

(девочки) Демонстрируют вариативное выполнение бего-

96
Челночный 
бег 1 вых упражнений.

Применяют  беговые  упражнения для  
развития

соответствующих
физическ
их

качеств
,

нагрузки,    контролируют    её    по    частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  
процессе
совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила 
безопасности

Прыжковые упражнения (3 часа)

97
Прыжок 
в

высоту  
с 7-9   шагов 3

Описываю
т

техни
ку

выполнени
я прыжковых

разбега способом 
"перешагивание"

упражнен
ий,

осваивают   
её

самостоятельно
,98

выявляют и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение 
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прыж-
ковых упражнений.
Применяют прыжковые упражнения для разви-

99 тия соответствующих физических
способност
ей, выбирают

индивидуальны
й

режим физической нагрузки, контролируют её
по частоте сердечных 
сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  
процессе
совместного освоения прыжковых упражнений,
соблюдают правила 
безопасности

Метание малого мяча(3 часа)

100 Метание
теннисно
го мяча    в 1

Описываю
т

техник
у

выполнен
ия

метательны
х

вертикальную  и  горизонтальную упражнений,   осваивают   её   самостоятельно,
цель(1х1  м)(девушки  с  12-14м, выявляют и устраняют характерные ошибки в
юноши - до 16 м) процессе освоения.

101
Метание малого мяча на 
дальность 1 Демонстрируют вариативное выполнение мета-

102 Броски  набивного  мяча  (2  кг) 1
тельных 
упражнений.

двумя   руками   из-за   головы   с
Применяют метательные упражнения для 
разви-

положения сидя на полу, от груди тия соответствующих физических
способност
ей.

Взаимодейству
ют со

сверстниками в процессе совместного освоения
метательных  упражнений,  соблюдают  
правила
безопасност
и

9 класс

№ Тема урока Кол-
Основн
ые виды

учебн
ой деятельности

уро во
обучающих
ся

ка
часо
в

Знания о физической культуре ( 1 час)

1 Организация и проведение пеших 1
Определять пеший туристский поход как 
форму

туристских  походов. Требования 
к активного отдыха, характеризовать основы его
технике безопасности и бережное организации и проведения.
отношен
ие к природе
(экологические требования)

Легкая атлетика(14 часов)
Беговые упражнения (8 часов)

2 Бег с ускорением от 70 до 80 м 1
Описываю
т технику   выполнения

беговы
х

3 Скоростной бег до 70 м 1 упражнений,   осваивают   её   самостоятельно,

4
Бег на результат 60 
м 1 выявляют и устраняют характерные ошибки в

5 Высокий старт 1 процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение бего-
вых упражнений.
Применяют  беговые  упражнения для  
развития
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соответствующих
физически

х
качеств

,
выбирают индивидуальный  режим физической
нагрузки,    контролируют    её    по    частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  
процессе
совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила 
безопасности

6 Бег в равномерном темпе: девочки 1
Описыва
ют технику

выполнени
я

беговы
х

до 15 минут, мальчики до 20 мин упражнений,   осваивают   её   самостоятельно,
7 Кроссовый бег 1 выявляют и устраняют характерные ошибки в

8
Бег   
2000 м(мальчики),   1500м 1 процессе освоения.
(девочк
и) Демонстрируют вариативное выполнение бего-

9 Челночный бег 1
вых 
упражнений.
Применяют  беговые  упражнения для  
развития
соответствующ
их физических

качеств
,

выбирают индивидуальный режим физической
нагрузки,    контролируют    её    по    частоте
сердечных 
сокращений.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  
процессе
совместного освоения беговых упражнений, со-
блюдают правила 
безопасности

Прыжковые упражнения (3 часа)

10 Прыжок  в  длину  с  11-13  шагов 3
Описыва
ют технику  выполнения  прыжковых

разбега способом "согнув ноги" упражнений,   осваивают   её   самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение 
прыж-

ковых упражнений.11
Применяют прыжковые упражнения для разви-
тия соответствующих физических

способностей, выбирают
индивидуальны

й
режим физической нагрузки, контролируют её

по частоте сердечных сокращений.
12 Взаимодействуют  со  сверстниками  в  

процессе
совместного освоения прыжковых упражнений,
соблюдают правила безопасности

Метание малого мяча(3 
часа)

13
Метани
е

теннисног
о мяча    в 1

Описыва
ют технику  выполнения  метательных

вертикальную  и  горизонтальную упражнений,   осваивают   её   самостоятельно,
цель(1х1  м)(девушки  с  12-14м, выявляют и устраняют характерные ошибки в
юноши - до 16 м) процессе освоения.
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14
Метание малого мяча на 
дальность 1 Демонстрируют вариативное выполнение мета-

15 Броски  набивного  мяча  (2  кг  - 1 тельных упражнений.

девушки  и  3  кг  юноши)  двумя
Применяют метательные упражнения для 
разви-

руками из-за головы с положения тия соответствующих физических
сидя на полу, от груди способностей. Взаимодействуют со

сверстниками в процессе совместного освоения
метательных  упражнений,  соблюдают  
правила
безопасности

Волейбол (11 часов)

16 Стойка   игрока,   перемещение   в 1
Описыва
ют

техник
у изучаемых

игровы
х

стойке
приставным

и шагами
приёмо
в и действий,

осваиваю
т их

боком, лицом и спиной вперед самостоятельно, выявляя и устраняя типичные

17
Ходьба и бег , выполнение 
заданий 1

ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в

(сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть

процес
се

совместно
го освоения

техник
и

и др.) игровых   приёмов   и   действий,   соблюдают
правила безопасности

18 Прием  и  передача  мяча  двумя 1
Описыва
ют

техник
у изучаемых

игровы
х

руками  снизу  на  месте  в  паре,
приёмо
в и действий,

осваиваю
т их

через 
сетку самостоятельно, выявляя и устраняя типичные

19 Прием  и  передача  мяча  сверху 1
ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в

двумя руками
процес
се

совместно
го освоения

техник
и

20 Прием мяча отраженного сеткой 1 игровых   приёмов   и   действий,   соблюдают
21 Отбивание кулаком через сетку 1 правила безопасности
22 Передача мяча у сетки и в прыжке 1

через 
сетку

23
Передача мяча сверху, стоя 
спиной 1

к цели

24
Нижняя прямая подача в 
заданную 2

Описыва
ют технику

изучаем
ых игровых

часть площадки, прием 
подачи приёмов и действий, осваивают

и
х

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки.  Взаимодействуют  со  сверстниками  
в

процессе
совместног
о освоениятехники

игровых   приёмов   и   действий,   соблюдают
правила безопасности

25 Игра  по  упрощенным
правила

м 2
Организу
ют

с
о сверстниками

совместны
е

мини-волейбола занятия   по   подвижным   играм   и   игровым
упражнениям,  приближённых  к  содержанию
разучиваемой  игры,  осуществляют  помощь  в26
судействе
, комплектовании команды,
подготовке мест проведения игры
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Знания о физической культуре ( 2 
часа)

27 Адаптивная физическая культура 1 Обосновывать
целесообразнос
ть развития

адаптивной  физической  культуры  в  
обществе,
раскрыват
ь

содержан
ие и направленность

занятий.

28 Профессионально-прикладная 1
Определя
ют

задач
и и содержание'

физическая подготовка
профессионально-
прикладной

физическо
й

подготовки,   раскрывают   её   специфическую
связь с трудовой деятельностью человека

Гимнастика с основами акробатики (20 часов)
Организующие команды и приёмы(2 
часа)

29
Построение  
и

перестроени
е

н
а 1

Различают строевые команды. Чётко 
выполняют

месте.
строевые 
приёмы

30
Переход с шага на месте на 
ходьбу 1
вколоннеившеренге;
перестроени
я

и
з колонны

п
о

одному  в  колонну  по  два,  по
четыре в 
движении

Акробатические упражнения и комбинации (9 
ч)

31 Из упора присев силой стойка на 2
Описыва
ют технику акробатических

голове и руках; (мальчики).
упражнен
ий и

составляю
т акробатические

"Мост" и поворот в упор стоя на
комбинации из числа разученных 
упражнений

32
одном колене.
(девочки)

33
Кувырок вперед и назад.
(мальчики 2
и девочки)

34 Длинный  
кувырок с  трех  шагов
(мальчики).

35 Акробатическая комбинация 3
36
37

38
Ритмическая гимнастика 
(девочки) 2

39

Опорные прыжки (3ч)

40 Мальчики:
прыжо
к согнув 3 Описывают технику данных упражнений и со-

ноги(козел в ширину, высота 115 ставляют гимнастические комбинации из числа41

см).
разученных 
упражнений

Девочки: прыжок 
боком

(ко
нь в42
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ширину, высота 110 
см).

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики).  (3  ч).,  упражнения на
гимнастическом бревне (девочки) (3 ч)

43
Из  виса  -  подъём  переворотом  
в 3 Описывают технику данных упражнений и со-

44 упор силой - перемах правой - сед ставляют гимнастические комбинации из числа
верхом  -  спад  завесом  -  
перемах

разученных 
упражнений

назад -оборот вперед -45
соскок.(мальчики).
Передвижения ходьбой,
приставными 
шагами
Повороты на месте, наклон 
вперед,
стойка  на  коленях  с  опорой  на
руки, спрыгивание и   соскок
(вперед, прогнувшись)
(девочки)

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч)
46 Мальчики: 3 Описывают технику данных упражнений и со-
47 Размахивание в упоре на руках  - ставляют гимнастические комбинации из числа

сед ноги врозь - перемах внутрь -
разученных 
упражнений

соскок махом назад.
Девочки:
Из виса 
прогнувшись на нижней
жерд
и с  опорой  ног  о верхнюю
жердь - перемах  правой ногой, 
сед
на  левом  бедре  -  угол,  опираясь
левой  рукой  за  верхнюю  жердь,
опираясь руками о верхнюю 
жердь

48
- упор на верхней жерди - оборот
вперед в вис на верхней жерди -
соско
к.

Знания о физической культуре 
( 1час)
49 Восстановительный массаж 1 Характеризовать  основные  приёмы  массажа,

организовывать  
и

проводить
самостоятельные

сеансы.
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов)

50
Попеременны
й четырехшажный 2 Описывают технику изучаемых лыжных ходов,

51 ход осваивают их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки.
52 Переход с попеременных ходов на 2 Взаимодействуют  со  сверстниками  в  

процессеодновременны
е

совместного освоения техники лыжных ходов,
53 соблюдают правила безопасности. Моделируют

технику освоенных лыжных ходов, варьируют
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её  в
зависимос
ти

о
т

ситуаций  
и

условий
,

54 Преодоление контруклонов 2
возникающих  в  процессе  прохождения  дис-

55
танц
ий

56 Горнолыжная эстафета с 2

преодолением препятствий57

58
Передвижение на лыжах до 5 
км 4

59
60
61
Волейбол (9 часов)

62 Прием  и  передача  мяча  двумя 1
Описывают технику изучаемых игровых 
приёмов

руками  снизу  на  месте  в  паре, и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

через сетку ляя и устраняя
типичны
е

ошибк
и.

63 Прием  и  передача  мяча  сверху 1 Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
двумя руками совместного освоения техники игровых приёмов

64
Прием мяча отраженного 
сеткой 1 и действий, соблюдают правила безопасности

65 Отбивание кулаком через сетку 1
66 Передача мяча у сетки и в прыжке 1

через сетку

67
Передача мяча сверху, стоя 
спиной 1

68
Нижняя прямая подача в 
заданную 1

Описывают технику изучаемых игровых 
приёмов

часть площадки, прием подачи и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и
устран
яя типичные ошибки.

Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного освоения техники игровых приёмов
и действий, соблюдают правила безопасности

69
Игра  
по

упрощенн
ым правилам 2

Организуют со сверстниками совместные 
занятия

мини-
волейбола

по  подвижным  играм  и  игровым  
упражнениям,
приближённых   
к содержанию   разучиваемой

70 игры,   осуществляют   помощь   в   судействе,
комплектовании   команды,   подготовке   мест
проведения игры

Баскетбол (7 
часов)

71 Стойка   игрока,   перемещение   в 1
Описывают технику изучаемых игровых 
приёмов

стойке
приставны

ми шагами и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

боком, лицом и спиной вперед ляя и
устран
яя типичные ошибки.

72
Останов
ка

двум
я шагами и 1 Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе

прыжко
м совместного освоения техники игровых приёмов

73 Повороты без мяча и с мячом 1 и действий, соблюдают правила безопасности
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74
Комбинаци
я из

освоенны
х 1

элементов  техники  
передвижений
(перемещение в стойке, 
остановка,
поворот, 
ускорение)

75
Ведени
е

мяч
а шагом,

бего
м, 1

Описывают технику изучаемых игровых 
приёмов

"змейкой", с обеганием стоек;  по и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

прямой, с изменением ляя и
устран
яя типичные ошибки.

направления движения и скорости Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе

спассивным
сопротивление

м совместного освоения техники игровых приёмов
защитника. и действий, соблюдают правила безопасности

76
Ведение  мяча  в  низкой,  
средней, 1
высокой   стойке   на   месте   с

пассивным
сопротивление

м
защитника.

77 Передача  мяча  двумя  руками  от 1
Описывают технику изучаемых игровых 
приёмов

груди  на  месте  и  в  движении  с и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

пассивным
сопротивление

м ляя и
устран
яя типичные ошибки.

защитника. Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного освоения техники игровых приёмов
и действий, соблюдают правила безопасности

Знания о физической культуре ( 2 
часа)
78 Проведение банных процедур 1 Характеризовать  оздоровительную  силу  бани,

руководствовать
ся

правилам
и

проведени
я

банных 
процедур.

79
Доврачебн
ая помощь

в
о

врем
я 1

Руководствовать
ся правилами  оказания  первой

занятий  
физической

культур
ой и доврачебной помощи при травмах и ушибах.

спортом
.

Спортивные игры(9 
часов)
Баскетбол (9 
часов)

80 Передача  мяча  одной  рукой  от 1
Описывают технику изучаемых игровых 
приёмов

плеча на месте и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

81 Передача  мяча  двумя  руками  с 1 ляя и
устран
яя типичные ошибки.

отскоком от 
пола Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе

совместного освоения техники игровых приёмов
и действий, соблюдают правила безопасности

82 Броски  одной  и  двумя  руками  с 2
Описывают технику изучаемых игровых 
приёмов

места   и   в   движении   (после и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-
ведения
,

посл
е

лов
ли) без ляя и

устран
яя типичные ошибки.
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сопротивления защитника. То же 
с

Взаимодействую
т

с
о

сверстникам
и

в
процессе

83
пассивн
ым противодействием. совместного освоения техники игровых приёмов
Максимальноерасстояниедо и действий, соблюдают правила безопасности
корзины 4,80 м

84 Штрафной бросок 2
85

86 Вырывание и выбивание мяча 1
Описывают технику изучаемых игровых 
приёмов
и действий, осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные
ошибк
и.

Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного освоения техники игровых приёмов
и действий, соблюдают правила безопасности

87 Игра по упрощенным правилам 2 Организуют совместные занятия баскетболом со
сверстниками,  осуществляют  судейство  игры.
Выполняют правила игры, уважительно относят-
ся к сопернику и управляют своими эмоциями.
Определяют  степень  утомления  организма  во
время игровой деятельности, используют 
игровые
действия баскетбола для комплексного развития88
физических  способностей.  Применяют  правила
подбора   одежды   для   занятий   на   открытом
воздухе,   используют   игру   в   баскетбол   как
средство активного 
отдыха

Легкая атлетика(14 часов)
Беговые упражнения (8 часов)
89 Низкий старт до 30 м 1 Описывают технику выполнения беговых упраж-
90 Бег с ускорением от 70 до 80 м 1 нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и
91 Скоростной бег до 70 м 1 устраняют характерные ошибки в процессе осво-

92 Бег на результат 60 м 1
ени
я.
Демонстрируют  вариативное  выполнение  бего-
вых упражнений.
Применяют  беговые  упражнения  для  развития
соответствующих физических качеств, выбирают
индивидуальный  режим  физической  нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокраще-
ний
.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного  освоения  беговых  упражнений,  
со-
блюдают правила безопасности

93 Бег в равномерном темпе: девочки 1
до 15 минут, мальчики до 20 мин Описывают технику выполнения беговых упраж-

94 Кроссовый бег 1 нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и

95
Бег   
2000 м(мальчики),

1500
м 1 устраняют характерные ошибки в процессе осво-

(девочки
)

ени
я.

96 Челночный бег 1 Демонстрируют  вариативное  выполнение  бего-
вых упражнений.
Применяют  беговые  упражнения  для  развития
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соответствующих физических качеств, выбирают
индивидуальный  режим  физической  нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокраще-
ний
.
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного  освоения  беговых  упражнений,  
со-
блюдают правила безопасности

Прыжковые упражнения (3 
часа)

97
Прыжок 
в высоту  с  7-9

шаго
в 3 Описывают технику выполнения прыжковых уп-

разбега способом 
"перешагивание" ражнений, осваивают её самостоятельно, выявля-

ют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения
.
Демонстрируют вариативное выполнение прыж-

98 ковых упражнений.
Применяют прыжковые упражнения для 
развития
соответствующих    физических    способностей,
выбирают  индивидуальный  
режим физической
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных
сокращений.99
Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе
совместного  освоения  
прыжковых

упражнени
й,

соблюдают правила безопасности
Метание малого мяча(3 часа)

100 Метание    теннисного    мяча    в 1 Описывают  технику  выполнения
метательны

х

вертикальную  и  горизонтальную
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выяв-

цель(1х1  м)(девушки  с  12-14м, ляют и устраняют характерные ошибки в процес-
юноши - до 16 м) се освоения.

101
Метание малого мяча на 
дальность 1 Демонстрируют  вариативное  выполнение  мета-

102 Броски  набивного  мяча  (2  кг  - 1 тельных упражнений.
девушки  и  3  кг  юноши)  двумя Применяют метательные упражнения для разви-
руками из-за головы с положения тия соответствующих физических способностей.
сидя на полу, от груди Взаимодействуют  со  сверстниками  в  процессе

совместного освоения метательных упражнений,
соблюдают правила безопасности

- Описание  материально-техническое  обеспечение  образовательного
процесса Учебно-методическое обеспечение:

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по физической культуре:

№ Наименование объектов и средств материально-технического оснащения
п/п

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
4.1 Щит баскетбольный игровой
4.2 Щит баскетбольный тренировочный
4.3 Стенка гимнастическая
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4.5 Скамейки гимнастические
4.6 Стойки волейбольные
4.7 Ворота, трансформируемые для гандбола и мини-футбола
4.8 Бревно гимнастическое напольное
4.9 Перекладина гимнастическая пристенная
4.1
0 Канат для лазания
4.1
1 Обручи гимнастические
4.1
2 Комплект матов гимнастических
4.1
3 Перекладина навесная универсальная
4.1
4 Набор для подвижных игр
4.1
5 Аптечка медицинская
4.1
6 Спортивный туризм (палатки, рюкзаки, спальные мешки и др.)
4.1
7 Стол для настольного тенниса

4.1
8 Комплект для настольного тенниса
4.1
9 Мячи футбольные
4.2
0 Мячи баскетбольные
4.2
1 Мячи волейбольные
4.2
2 Сетка волейбольная
4.2
3 Оборудование полосы препятствий
5 Спортивные залы (кабинеты)
5.1 Спортивный зал игровой (гимнастический)
5.2 Кабинет учителя
5.3 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования
6 Пришкольный стадион (площадка)

6.1 Легкоатлетическая дорожка
6.2 Сектор для прыжков в длину
6.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола)
6.4 Гимнастический городок
6.5 Полоса препятствий
6.6 Лыжная трасса

- Планируемые  результаты  изучения  учебного
предмета. Выпускник научится:

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы

- 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;

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности  техники  двигательных  действий  и  физических  упражнений,  развития  физических
качеств;

разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями,

608

608



определять  их  направленность  и  формулировать  задачи,  рационально  планировать  режим  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 помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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;

тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;

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
движений);
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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 в прыжках
(в длину и высоту);
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; выполнять основные

технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол

- условиях учебной и игровой деятельности; выполнять передвижения на лыжах различными 
способами, демонстрировать технику

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных

физических качеств.

Выпускник получит 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;

вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление
планов  проведения  самостоятельных  занятий  с  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;

выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учетом
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса

«Готов к труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.
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