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I. Пояснительная записка.

     Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена
УМК  для  5–9-го  классов  авторов  Д.Д.  Данилова,  Е.В.  Сизовой,  С.М.  Давыдовой,  А.А.
Николаевой, Л.Н. Корпачевой, Н.С. Павловой, С.В. Паршиной, М.Е. Турчиной.

    В соответствии  с ФГОС ООО цели обществоведческого образования в основной школе
состоят в том, чтобы содействовать:

1) воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности; 

2)  развитию  личности,  повышению  уровня  ее  духовно-нравственной,  политической,
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка;  формированию  способности  к  самоопредлению,  самореализации,
самоконтроля;

3)  формированию  целостной  картины   общества,  освоению  тех  знаний  о  сферах
человеческой  деятельности  и  о  социальных   институтах,  о  формах  регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

4)овладению  учащимися  умениями  получать  из  разнообразных  источников  и  критичекси
осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать  полученные
данные; освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;

5)  формированию  у  учащихся  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области  социальных  отношений;  для  осуществления  гражданской  и  общественной
деятельности, развития межличностных отношений.

     Обществознание   является  одним  из  ведущих  гуманитарных  предметов  в  системе
школьного  образования,  поскольку  имеет  огромное  значение  для  формирования
гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном
обществе на основе социального  опыта. Без него невозможна выработка общероссийской
идентичности  и  умения  жить  в  современном  поликультурном  глобализирующемся  мире.
Однако, зачастую изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью
с  практикой,  с  умением  переносить  обществоведческие   знания  и  умения  на  решение
проблем в современных жизненных ситуациях.   Поэтому в основу настоящей программы
положены  педагогические  и  дидактические  принципы  вариативного  развивающего
образования, изложенные в концепции Образовательной программы «Школа 2100»:

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития;
принцип комфортности.

Б.  Культурно  ориентированные  принципы:  принцип  картины  мира;  принцип
целостности  содержания  образования;  принцип  систематичности;  принцип  смыслового
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру
как мировоззрение и как культурный стереотип.



В.  Деятельностно  ориентированные  принципы:  принцип  обучения  деятельности;
принцип  управляемого  перехода  от  деятельности  в  учебной  ситуации  к  деятельности  в
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности
к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений
творчества.

     Курс «Обществознание» для основной школы является органичным продолжением курса
«Окружающий мир» для начальной школы и реально решает проблему преемственности и
непрерывности  образования  и  на  уровне  содержания,  и  на  уровне  образовательных
технологий.  Линию  учебников  создавал  единый  авторский  коллектив,  обеспечивая
преемственность  структуры  содержания,  понятийного  аппарата,  методики  и  т.д.  Также  в
рамках  Образовательной  системы  «Школа  2100»  курс  «Обществознание»  (5–9  кл.)
содержательно  и  технологически  соотнесен  с  курсом  истории  («Всеобщая  история»  и
«История России») который создан с участием авторов курса истории (Д.Д. Данилов, Е.В.
Сизова, Н.С. Павлова и др.). 

     Программа  обеспечена  учебниками: Данилов  Д.Д.,  Сизова  Е.В.,  Турчина  М.Е..
Обществознание. Учебник для 5-го класса. (Зачем изучать общество?). – М. : Баласс, 2012.
Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова С.М., Николаева А.А., Корпачева Л.Н., Павлова Н.С.,
Паршина С.В.  Обществознание. Учебник для 6-го класса. (Как устроен мир людей?) – М. :
Баласс,  2012.  Данилов Д.Д.,  Сизова Е.В., Давыдова С.М., Николаева А.А.,  Корпачева Л.Н.,
Павлова Н.С., Паршина С.В.  Обществознание. Учебник для 7-го класса. (Как найти себя в
обществе?). – М. : Баласс, 2011. Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова С.М., Николаева А.А.,
Корпачева Л.Н., Павлова Н.С., Паршина С.В.  «Обществознание». Учебник для 8-го класса.
(Что объединяет разных людей?). –  М. : Баласс, 2011. Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова
С.М.,  Николаева  А.А.,  Корпачева  Л.Н.,  Павлова  Н.С.,  Паршина  С.В.  Обществознание.
Учебник для 9-го класса. (Как жить по законам общества?). –  М. : Баласс, 2011.

     Особенность данной рабочей программы  определяется  тем,  что  она  основана  на
программе  Образовательной  системы  «Школа  -  2100,   а ее  ключевой  особенностью
является формулирование целей изучения школьных предметов (в т.ч. «Обществознания») в
виде линий развития личности школьника средствами того или иного предмета. Под линией
развития мы  понимаем  группу  взаимосвязанных  умений  по  работе  с  содержанием,
позволяющим человеку решать определенный класс жизненно-практических задач. Иными
словами – это наш вариант ответа на вопрос, который очень часто задают дети в школе:
«Зачем  изучать  этот  предмет  (в  нашем  случае  обществознание)?  Как  он  мне  может
пригодиться?» 

1-я  ЛР.  Понимать и  объяснять связи,  взаимоотношения между людьми в обществе,
чтобы ориентироваться в нем (познавательные действия).

2-я  ЛР.  Занимать  свою  позицию  в  обществе,  чтобы  строить  взаимоотношения  с
людьми, в том числе с теми, кто придерживается иных позиций, взглядов, ценностей
(личностно-оценочные и коммуникативные действия).

3-я  ЛР.  Действовать  в  пределах  правовых  и  нравственных  норм,  чтобы  успешно
решать  жизненные  задачи  в  разных  сферах  общественных  отношений (личностно-
оценочные действия).

II. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание».



     Структура курса основана на делении каждого учебного года на четыре основных блока
(темы)  –  по  основным  сферам  жизни  общества:  духовная  культура,  социальные
отношения, экономика, политика.  Вопросы права освещаются при изучении каждой из этих
сфер как способы правового регулирования разных общественных отношений.

     Так, учебный материал 5-го класса (изучаемый только при переходе к работе по ФГОС
2011 года) является мотивационной пропедевтикой систематического курса обществознания.
В  нем  перед  учениками  ставится  главный  вопрос  в  начале  изучения  нового  предмета:
«Зачем изучать общество, если это наша каждодневная и, казалось бы, понятная жизнь?»
Для  ответа  на  этот  вопрос  ребятам  предстоит  выяснить,  что  общество  –  это  сложный
организм,  складывающийся  из  четырех  сфер  (экономика,  политика,  социальная  сфера,
духовная культура), что обществознание – это предмет, объединяющий весь комплекс наук
об  обществе.  Узнать,  чем  занимается  каждая  из  этих  наук:  какую  сферу  общественных
отношений  она  изучает,  каковы ее  цели  и,  самое  главное  –  какую практическую  пользу
каждая  из  общественных  дисциплин  может  принести  людям  и  лично  ему.  При  этом  на
изучение  нового  для  учеников  материала  отводится  только  половина  учебного  времени.
Вторая  половина  по  замыслу  авторов  направлена  на  развитие  умений  применять
обществоведческие знания в решении жизненных задач и актуальных для пятиклассников
проектов общественной тематики.  

     С 6-го класса курс обществознания приобретает модульную структуру.  Каждая тема, как
правило,  представляет  собой  самостоятельный  модуль,  внутри  которого  материал  связан
дидактическим единством и системой изучения: определение целей и задач в начале модуля,
обобщение и контроль – в конце.  Таким образом, в каждом классе ученики знакомятся с
целостной  картиной  общественных  связей,  но  каждый  раз  на  новом  уровне,
соответствующем уровню их восприятия, познавательных интересов и возможностей. Так,
учебный материал 6-го класса  объединен одним вопросом:  как устроен мир людей?  Два
учебных модуля позволяют учащемуся найти решение  проблем, поднятых в рамках каждого
из них. Поиск ответа  на поставленные вопросы позволит: сформировать у шестиклассников
умение  анализировать простые системы, факты, явления и понятия; научиться  оценивать в
т.ч. неоднозначные общественные поступки с разных точек зрения; объяснять отличия своих
оценок  от  других;  приучать  себя  действовать  в  соответствии с  выбранными ценностями,
понимать последствия своих общественных поступков.

     Центральной темой в содержании  7-го класса является поиск ответа на вопрос:  как
найти  себя  в  обществе?  Содержание   учебных  модулей  ориентировано  на   признание
семиклассниками моральных и правовых норм  как регуляторов общественной жизни.

      Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества происходит в 8–
9-м  классах.  При  этом  элементы  теоретических  знаний  сочетаются  с  рассмотрением
реальных явлений и процессов, характеризующих  современное глобальное общество. Для
8-го класса главная проблема – «Что объединяет разных людей?», для  9-го класса:  «Как
жить  по  законам  общества?»  Изучение  обществознания  в  этом  возрасте   должно
способствовать  освоению  старшими  подростками  основных  социальных  ролей  (в  рамках
своего возраста),  осознанию возрастающих возможностей и ответственности  гражданина
Российской Федерации.

5-й класс (только при работе по ФГОС 2011 г.): Зачем изучать общество?



Единый  модуль,  в  рамках  которого  открывается,  какую  пользу  приносят  людям  разные
обществоведческие науки:

философия
психология
культурология
 этика

социология экономика политология  и
правоведение.

6-й класс: Как устроен мир людей?
Модуль  1.  Искусство
быть человеком.
Что такое «человек»?

Модуль 2. Проблема понимания общества
Человек  человеку  –
«друг» или «волк»?

Почему  люди
«добывают  хлеб  в
поте лица»?

Зачем  нужна
власть? 

7-й класс: Как найти себя в обществе?
Модуль 1.
Как  понять  –  чего  я
хочу и что могу?

Модуль 2.
Где  мое  место  в
обществе?

Модуль 3.
Что  я  могу  сделать
для  себя  и  для
других?

Модуль 4.
Где  пределы моей
свободы  и
пределы  власти
надо мной?

8-й класс: Что объединяет разных людей?
Модуль 1.
Как  разные  люди
понимают  друг
друга?

Модуль 2.
Как  разные  люди
договариваются
друг с другом?

Модуль 3.
Как  разные  люди
работают вместе?

Модуль 4.
Как  разные  люди
организуют жизнь
общества

9-й класс: Как жить по законам общества?
Модуль 1.
Как  правильно
отстаивать  свое
мнение?

Модуль 2.
Что  можно,  а  что
нельзя  в
отношениях между
людьми?

Модуль 3.
По каким правилам
зарабатывают
деньги?

Модуль 4.
Каковы  законы
взаимодействия  с
властью?

Распределение учебных модулей по классам

Образовательная  система  «Школа  2100»  основана  на  культурологическом  и
гражданско-толерантном  подходах.   Изучение  единой  структуры  общества  (четырех
взаимосвязанных сфер),  осуществляется  по принципу спирали:  каждый класс  –  это свой
виток,  на  котором  ставятся  актуальные  для  данного  возраста  проблемные  вопросы,
решаемые  на  доступном  для  данного  возраста  материале.  Таким  образом,  при  единстве
структуры обеспечивается постоянный прирост как объема знаний,  так (что более важно)
глубины их понимания  и  возможности  использования  в  практической  деятельности.  При
этом  каждый класс  (учебный  год)  –  это  целостное  представление  об  обществе.  Помимо
культурологической  наши учебники имеют и очень важную гражданскую направленность.
Её формирование происходит через тексты параграфов и задания 2-й и 3-й линий развития,
которые содержат основания для собственных оценок общественных ситуаций и явлений, но
не  готовые  авторские  оценки  и  выводы.  Это  как  раз  обеспечивает  самоидентификацию,
формирование идентичности. 

     Через  оценочно-толерантные  задания  2-й  линии  развития    и  тексты,  содержащие
описание  противоречивых  обществоведческих  явлений  с  позиций  разных  действующих
сторон (разных народов, разных партий и т.п.),  формируется  осознанное,  уважительное и



доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовность  и  способность  вести  диалог  с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

     Позиция образовательной системы «Школа-2100» – представить учениками широкую
палитру  фактов  и  мнений,  на  основании  которых  каждый  из  нас  может  формулировать
собственную  позицию,  договариваться  с  собеседниками,  находя  то,  что  дорого  и  близко
всем,  т.е.  учиться  жить  в  нашей  общей  стране.  Именно  таким  видится  нам  вклад  курса
«Обществознания»  в становление российской гражданской идентичности школьников.

III. Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном
плане.

     В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» изучается с 5-го по 9-й
класс. На каждую учебную неделю для 5 – 9 –х  классов учебным планом предусмотрено  по
одному часу.  Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов.  На
долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени.

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного материала.

Личностными  результатами изучения  предмета  «Обществознание»  являются  следующие
умения:

Формулировки личностных результатов
во ФГОС 

Реализация в учебниках по
обществознанию ОС

«Школа 2100»
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;

Через  задания  2-й  и  3-й
линий  развития  (подробнее
см.  пункт  1.3)  и  тексты,
которые содержат основания
для  собственных  оценок
общественных  ситуаций  и
явлений,  но  не  готовые
авторские оценки и выводы,
что  как  раз  обеспечивает
самоидентификацию,
формирование
идентичности. 

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; 

Через введения к учебникам
и  разделам,  описывающим
связь  целей  изучения
обществознания  с  жизнью.
Через  жизненные  задачи,
завершающие  каждый
раздел,  а  также  через



деятельностные  технологии
(см.  пункт  3.2),
обеспечивающие мотивацию
через  вовлечение
школьников  активную
деятельность. 

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

Через  систему
обществоведческих  понятий
и  задания  1-й  линии
развития,  обеспечивающих
формирование  целостной  и
разносторонней
обществоведческой  картины
мира (см. пункт 1.3). 

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; 

Через оценочно-толерантные
задания  2-й  линий  развития
(см.  пункт  1.3)   и  тексты,
содержащие  описание
противоречивых
обществоведческих  явлений
с  позиций  разных
действующих  сторон
(разных  народов,  разных
партий и т.п.). 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые
и социальные сообщества; 

Через  задания  3-й  линии
развития,  направленные  на
нравственное
самоопределение  с  опорой
на  общечеловеческие
ценности  при  оценке
противоречивых
общественных явлений.

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;

Через  диалоговый  стиль
половины  текстов  учебника
(как  при  постановке
проблем,  так  и  при  их
решении  –  см. пункт  3.4)
через  коммуникативную
направленность
формулировок  большинства
заданий,  обеспечивающих
проблемный  диалог,
открытие  нового  знания  и
т.п. (см. пункты 3.1, 3.2).

+) осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,
принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и

Через  насыщенность
материалов  учебников



заботливое отношение к членам своей семьи; реальными  семейно-
бытовыми  ситуациями,
описанными  глазами
подростков,
соответствующего  ученикам
возраста.  Через  постановку
проблем значительной части
уроков  в  виде  проблем
личностно-семейных
отношений и поиск способов
их  решения  (в  т.ч.
персонажами учебника).  

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

Через  задания  1-й  и  2-й
линий развития в сочетании
с  культурологическим
материалом  разных
исторических тем. 

Метапредметными результатами изучения  предмета  «Обществознание»  являются
следующие умения:

УУД Формулировки метапредметных результатов
во ФГОС

Реализация в учебниках
по обществознанию
ОС «Школа 2100»
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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; 

Через  проблемно-
диалогическую
технологию,  инструменты
реализации  которой
(проблемные  ситуации,
тексты  и  задания  для
открытия  нового)
заложены в методический
аппарат  учебников  (см.
пункт 3.2.)

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; 

Через  технологию
оценивания  учебных
успехов,  инструменты
реализации  которой
(алгоритм
самооценивания,  задания
актуализации) заложены в
методический  аппарат
учебников  и  УМК:
(подробнее см. пункт 3.2.)

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; 
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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;

Продуктивные  задания
разных  линий  развития  к
каждому  тексту  учебника
и  через  обобщенный
алгоритм  работы  с
продуктивными
заданиями. (подробнее см.
пункт 3.1).

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки
и  символы,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и
познавательных задач;
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8) смысловое чтение; Через  основной  массив
текстов,  рассчитанных  на
использование технологии
продуктивного чтения (см.
пункт  3.2.),  т.е.
самостоятельное
вычитывание  смыслов
(наличие  подтекстовой
информации).

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; 

Через часть продуктивных
заданий,  требующих
парного  или  группового
взаимодействия,  особенно
при  определении  своего
отношения  к  различным
общественным явлениям.

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

Через  технологию
проблемного  диалога  и
через  основной  массив
продуктивных  заданий,
требующих
формулирования  своей
позиции.



Предметными  результатами изучения  предмета  «Обществознание»  являются
следующие умения:

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе:
 Добывать и критически оценивать информацию.
 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста,

таблицы, схемы.
 Обобщать.
 Группировать.
 Сравнивать факты, явления и понятия.
 Устанавливать причинно-следственные связи.

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе:
 Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам.
 Принимать  решения  в  ответственных  ситуациях  и  не  бояться  отвечать  за   свои

поступки.
 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных
норм:

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.
предмета.

V. Содержание учебного предмета «Обществознание».

5-й класс
Зачем изучать общество?
34 часа
Цели: развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни. 

1-я  линия развития личности.  Понимать  связи  между  людьми в  обществе,  чтобы
правильно ориентироваться и принимать удачные решения. 

2-я линия развития личности.  Занимать свою позицию в обществе, чтобы научиться
строить  взаимоотношения  с  людьми,  в  том  числе  с  теми,  кто  придерживается  других
взглядов. 

3-я линия развития личности. Действовать в рамках закона и нравственных норм.

Содержание:
Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы.
Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля.

Вводная тема (2 часа). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие
развитие общества. Сферы жизни общества. Как подготовить проект.

Теоретическое  занятие  (1  час).  Философия  как  наука.  Важность   философии  для
общества и человека. Практическое занятие (1 час).

Теоретическое  занятие  (1  час).  Социальная  философия.   Многообразие  теорий
развития общества. Практическое занятие (1 час).

Теоретическое занятие (1 час). Логика как наука о правильном мышлении.  Значение
логики в жизни человека. Практическое занятие (1 час).

Теоретическое  занятие  (1  час).  Этика  как  наука  о  морали   и  нравственности.
Значимость этики в жизни общества. Практическое занятие (1 час).

Теоретическое занятие (1 час). Психология как наука о душе. Психология как способ
поддержки  в  принятии  себя  и  других  людей,  преодоления  жизненных  трудностей.
Практическое занятие (1 час).



Теоретическое занятие (1 час). Социология как наука о социальных группах. Влияние
правил, принятых в группе, на поведение человека. Практическое занятие (1 час).

Теоретическое занятие (1 час). Экономика как искусство ведения хозяйства. Значение
экономики в жизни общества. Практическое занятие (1 час).

Теоретическое  занятие  (1  час).  Макроэкономика   –  наука,  изучающая
функционирование экономики в целом.  Значение макроэкономики  для  государства, как
способ обеспечения достойной жизни гражданина. Практическое занятие (1 час).

Теоретическое занятие (1 час). Политика как способ управления обществом. Власть.
Президент. Государственная Дума. Правительство. Судебная власть. Практическое занятие
(1 час).

Теоретическое  занятие  (1  час).  Политология  –  наука  о  политике.  Значение
политологии в жизни общества и гражданина. Практическое занятие (1 час).

Теоретическое занятие (1 час). Законы – общепринятые и обязательные правила для
всех граждан. Правоведение как наука о законах. Практическое занятие (1 час).

Обобщение  (1 час). 
Представление проектов.

6-й класс
Как устроен мир людей?
34 часа

Цели: развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни. 
1-я  линия  развития  личности.  Понимать  и  объяснять  характер  взаимоотношений

между людьми.   Анализировать   простые  системы  фактов,  явлений,  понятий.  Объяснять
разнообразие современного мира с учетом знаний о его устройстве

2-я линия развития личности.  Определять  свою позицию. Уметь  договариваться,
оценивать в т.ч. неоднозначные общественные поступки с разных точек зрения. Объяснять
отличия своих оценок от других. Учиться делать нравственный выбор с точки зрения знаний
об устройстве современного общества.

3-я  линия  развития  личности.  Действовать  в  правовых  и  нравственных  нормах.
Приучать себя действовать в соответствии с выбранными ценностями, понимать последствия
своих общественных поступков. Отмечать значимость своего вклада в правовые способы и
средства  защиты правопорядка в обществе.

Содержание:
Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы.
Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля.

Модуль 1. Искусство быть человеком
Вводная тема. 1–2 часа

Значение  общества  в  жизни  человека:  различные  сферы  человеческой  жизни
(экономика,  социальная  структура,  политика,  духовная  культура),  их  взаимосвязь.
Социальное взаимодействие.
Тема 1. Что такое человек (сфера культуры). 12 часов

Проблема  появления  человека.  Отличие  человека  от  животного.  Проблема
антропогенеза. Биологические потребности.  Мышление и язык. Происхождение человека и
общества  –  научные  и  религиозные  точки  зрения.  Биосоциальная  природа  человека.
Мышление и речь как основные отличия человека от животного.



По каким законам живет человек. Общество как  среда обитания человека. Интересы
и  общая  деятельность  как  факторы,  объединяющие  людей  в  общество.  Взаимосвязь
природы и общества.

Процесс  развития  личности.  Структура  сознания.  Чувство.  Воля.  Взаимосвязь
сознания и тела. Индивид и личность.

Деятельность  как способ существования людей.  Самореализация.  Основные формы
деятельности (труд, игра, общение, познание). Многообразие видов деятельности.  Труд как
необходимое  условие  существования  общества.  Общение  –  связь  между  людьми,  в
результате которой они обмениваются информацией, понимают друг друга.

Индивидуальные качества личности: физические качества, умственные способности,
черты  характера.   Качества  характера,  их  отличие  от  физических  качеств  и  умственных
способностей. Наследственность, воздействия общественной среды и самовоспитание как
три  условия  развития  личности.  Темперамент.  Нравственные  и  волевые  качества,  их
соотношение. Золотое правило нравственности. Понятия милосердия и добра.

Духовная жизнь  человека.  Духовные потребности,  их взаимосвязь  с  характером и
способностями.Человек  как  духовное  существо.  Понятие  мировоззрения.  Структура
мировоззрения: картина мира, ценности и цели. 

Роль  мировоззрения  в  жизни  человека.  Жизненный  опыт.  Научное,  обыденное,
мифологическое, религиозное, философское мировоззрение.

Выбор между добром и злом в жизни человека.  Этика.  Мораль и  нравственность.
Нравственный выбор человека. Добро и добродетели, зло и пороки. Совесть как  способность
человека отделять добро от зла, критически оценивать свои действия, чувствовать свою вину
за плохие поступки и мысли.

Проблема смысла жизни. Ценность творчества как отражения личностных качеств.
Любовь как высшая ценность. Ценность человеческих отношений.

Обобщение и контроль (2 часа).

Модуль 2. Проблема понимания общества
Тема 2. Человек человеку – «друг» или «волк»? (сфера социальной структуры). 
8 часов

Проблема формирования межличностных отношений.  Зависимость межличностных
отношений от личных интересов и целей.  Виды межличностных отношений. Конфликт
как  несовпадение  интересов  между  людьми.Малая  группа.  Личность  в  группе.
Межличностные отношения в группах.

Значение образования в жизни человека. Социальные общности. Социальные группы,
их виды и цели.  Взаимодействие социальных групп в обществе. Общественные отношения.
Образование как процесс развития способностей,  интересов, ценностей и идеалов человека.

Важность  общения  в  жизни  человека.  Потребность  людей  в  общении.  Конфликт.
Проблема межличностного конфликта. Способы разрешения конфликтной ситуации.

Роль  социальных  норм в  жизни  человека.  Социальные  нормы,  их  виды.  Значение
социальных норм в жизни общества. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и его
методы. Наркомания и алкоголизм.

Условия развития личности в обществе. Социализация индивида. Факторы развития
личности. Роль мышления и деятельности в развитии личности.

Роль семьи в жизни человека. Семья как малая группа: роль любви, взаимопонимания,
прощения и веры друг в друга.  Здоровый образ жизни как условие развития личности.

Обобщение и контроль (2 часа).

Тема 3. Почему люди «добывают хлеб в поте лица»? (сфера экономики). 4 часа
Роль  труда  в  жизни  общества.  Потребности.  Пирамида  человеческих

потребностей.  Потребление  –  использования  благ  для  удовлетворения



потребностей.  Производство-организованный  совместный  труд  людей  по
изготовлению  необходимых  вещей  и  услуг.  Экономика  как  способ  хозяйствования.
Возникновение и развитие экономики. Деньги как эквивалент стоимости товара.

Проблема  расходования  ресурсов.  Ресурсы  и  их  виды:  природные,   трудовые,
денежные, информационные.  Ограниченность ресурсов и потребности человека.  Понятие
собственности. Обмен. Торговля как взаимосвязь производителей и потребителей.  Товар и
услуга в экономике. Механизмы рыночной торговли  и регулирование. Реклама. Отношение
покупателя к рекламе.

Обобщение и контроль (2 часа).

Тема 4. Зачем нужна власть? (сфера политики). 6 часов
Зачем  нужна  власть.  Зарождение  власти  как  формы   управления  обществом.

Политическая власть – влияние правительства государства на народ своей страны. Законы
как  правила поведения для граждан. Понятия обязанности и ответственности. Разделение
властей.

Зачем нужны законы.   Зарождение права в  обществе:  обычаи.  Законы.  Правовые
нормы в жизни общества.  Кодексы как своды законов (Трудовой, Гражданский, Семейный,
Уголовный).  Иерархия  законов.  Конституция  –  основной  закон  страны.  Система  права.
Правовые  санкции.  Правонарушение:  проступок,  преступление.  Юридическая
ответственность.

Государство  –  его  признаки,  функции.  Понятие  суверенитета.  Форма  правления
(монархия  и  её  виды,  республика  и  её  виды).   Территориальное  устройство  (унитарное
государство, федерация). Политические режимы (демократические, недемократические).  

Патриотизм. Что значит быть патриотом.
Обобщение и контроль (2 часа).

7-й класс
Как найти себя в обществе? 
34 часа

Цели обучения: Развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни.
1-я линия развития личности.  Понимать  и  объяснять  разнообразие   современного

мира,  характеризуя  более сложные системы и  абстрактные понятия.  Систематизировать
обществоведческую информацию с целью определения своего места и роли в обществе.

2-я  линия  развития  личности.   Давать  оценку   не  только  поступкам,  но  и
комплексным  сложным  общественным  явлениям.  Учиться  договариваться   с  другими,
осознавая значимость коммуникации в межличностном общении и определении своего места
в обществе.

3-я линия развития личности. Понимать и принимать  последствия своего выбора  и
правила поведения в той или иной ситуации.  Выбирать адекватные способы деятельности  и
модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей.   

Содержание:
Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы.
Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля.

Модуль 1. Как понять – чего я хочу и что могу?  (сфера культуры) 10 часов
Вводная тема. 1 час
Проблема  достоверности  истины.  Познание  как  деятельность.  Чувственное  и

рациональное  познание.  Этапы  рационального  познания:  понятие,  суждение,



умозаключение. Знание, его виды (обыденное, религиозное, научное). Законы логики – ядро
рационального мышления. Дедукция и индукция. 

Свобода  выбора  взгляда  на  мир.   Этапы  становления  мировоззрения  в  жизни
человека.  Научное, обыденное, мифологическое, религиозное, философское мировоззрение.
Религии мира – противоречивые ответы  на одинаковые вопросы. Свобода совести.

Правила поведения в обществе и свои интересы. Индивидуальное сознание,  процесс
его формирования и  уникальность. Направленность общественного сознания на  решение
общих  для  людей  проблем.   Формы  общественного   сознания  (искусство,  религия,
философия, мораль и право, общественно-политические теории). Соотношение частного и
общественного мнения.

Проблема  свободы  выбора  в  обществе.  Степень  внутренней  свободы  личности.
Свобода воли и нравственная оценка.  Совесть – высшая нравственная инстанция в человеке,
угрызения совести.  Долг – нравственный мотив поведения. Справедливость –  как признание
правильности  и честности в отношениях между людьми.  Милосердие, честность, любовь,
дружба,  верность, альтруизм. Золотое правило нравственности – универсальная  формула
поведения человека, согласующаяся с его совестью и чувством долга.

Обобщение и контроль (2 часа).

Модуль 2. Где мое место в обществе? (сфера социальной структуры) 8 часов
Причины  социального  деления  общества.  Социальная  структура.  Сложность

социальной структуры современного общества.  Принципы социального деления. Этнос и
этнические  отличия.  Национальное  самосознание (самоназвание,   язык,  обычаи,
традиционный образ  жизни) и процесс  его формирования в  жизни человека.  Этнические
(национальные) общности.

Социальные  институты  в  жизни  общества.  Основные  социальные  институты,  их
структура, функции, роль в жизни общества. Религия как социальный институт.

Социальные статусы и роли, их значение в жизни человека и общества. Исходные и
достигаемые  социальные  статусы.  Престижность  социального  статуса  в  обществе.
Взаимосвязь  социального  статуса  и  социальных  ролей.  Поиск  смысла  жизни  (лично  для
каждого, для тебя). Счастье – основной жизненный ориентир и ценность. 

Причины  конфликтов  в  обществе.  Потребность  в  общении  и  способы  ее
удовлетворения.  Умение  общаться  как  одна  из  причин  успеха  в  обществе.  Структура,
функции, динамика конфликта. Способы выхода из конфликтной ситуации.

Конфликт отцов и детей. Взаимосвязь распределения власти в семье  и  непонимания
родителями  своих  детей.  Причины  конфликта  поколений  и   основные  способы  его
преодоления.

Положение  подростка  в  обществе.  Особенности  правового  статуса
несовершеннолетних.  Объем  дееспособности  несовершеннолетних.  Соотношение  прав  и
обязанностей и их зависимость от  возраста ребенка. Ответственность и её виды:  

уголовная, административная, гражданская. Правовой статус личности.
Обобщение и контроль (2 часа).

Модуль 3. Что я могу сделать для себя и для других? (сфера экономики) 
6 часов

Требования  рыночной  экономики  к  современному  работнику.  Экономическая
система.  Типы  экономических  систем  (традиционная,  рыночная,  плановая).  Особенности
рыночной  экономики:  частная  собственность,  хозяйственная  инициатива,  конкуренция,
большая  разница  в  доходах.  Особенности  плановой  экономики:  государственный  план,
дефицит.   Формы  собственности.  Экономика  современного  общества   как  сочетание
принципов рыночной экономики (частная собственность, конкуренция, свободная торговля)



с частичным государственным регулированием и системой государственной защиты граждан
от нищеты.

Важность  денег  и  банков  в  жизни  общества.  Функции  денег:  мера  ценности  и
стоимости,  обращения,  средство  накопления.   Свойства  денег:   эквивалент  при  обмене,
неподдельность, делимость, сохранность.  Предназначение банков в современном обществе.
Виды банков. Кредитно-банковская система.

Зависимость благополучия от  экономической ситуации в мире. Мировая экономика.
Внешняя торговля.  Международное разделение труда.  Сближение и взаимопроникновение
национальных  экономик.   Принципы свободной  внешней   торговли  и   их  взаимосвязь   с
протекционизмом. 

Экономические права подростков. Физические и юридические лица - полноправные
участники  хозяйственной  деятельности.  Гражданские  правоотношения.  Право
собственности. Права подростков на хозяйственную  самостоятельность и их ограничения.
Объем  дееспособности  несовершеннолетних  (имущественные,  неимущественные  права).
Трудовые правоотношения в подростковом возрасте.

Обобщение и контроль (2 часа).

Модуль 4. Где пределы моей свободы и пределы власти  надо мной? (сфера политики) 
7 часов

Как  возможно  повлиять  на  власть.  Политическая  система  как  гарант  способности
общества  реагировать  на  изменения,  сохраняя   стабильность  и  порядок.  Структура
политической  системы:  политические  партии,  общественные  движения,   СМИ,  правовые
нормы,  система  ценностей  общества,  средства  и  способы  управления.   Функции
политической  системы  в  обществе. Государство  как  основной  институт  политической
системы.  Политическая  система  современной  России.  Организация  публичной  власти  в
России.

Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Конституция РФ и защита прав
человека.  Виды  прав  человека:  гражданские  (личные),  политические,  социальные,
экономические и культурные права.  Важность соблюдения прав других людей. Нарушение
прав человека (геноцид, дискриминация).

Правовые способы решения конфликтов.  Законы. Презумпция невиновности.
Правовые  способы  защиты  прав  граждан  и  решения  конфликтов.  Поддержание

порядка  с  помощью  законов  –  самый  надёжный  способ  установления  справедливости  в
обществе. Процесс принятия законов в РФ.  Механизм реализации законов и защиты прав
граждан  в  РФ.  Правоохранительные  органы  РФ.  Санкции  общества  за  правонарушения
(преступления и проступки).

Защита  прав  детей  в  обществе.  Международное  право  по  защите  прав  детей
(Конвенция  о  правах  ребенка).  Правоспособность  и  дееспособность  ребенка.  Механизмы
защиты прав ребенка в РФ. Ответственность несовершеннолетних, в т.ч. уголовная.

Способы  изменения  общества.  Роль  традиций  в  сохранении  культурного  опыта.
Движение общества к прогрессу. Революции и их причины (теории М. Вебера и К. Маркса).
Реформы и их роль в эволюционном прогрессе.
Обобщение и контроль (2 часа).

8-й класс
Что объединяет разных людей?
34 часа
Цели обучения: Развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни.
1-я линия развития личности.  Понимать и объяснять разнообразие  современного мира,
связывая   в  целостную  картину  различные  понятия  и  факты  общественной  жизни



современной России и мира в целом. Рассматривать современное  глобальное общество с
позиций толерантности  и осознания единства, стоящих перед ним задач.
2-я линия развития личности.  Из оценок ситуаций и явлений формулировать принципы и
правила  своего  поведения.  Уметь  общаться  с  людьми,  преодолевая  и  предотвращая
конфликты.
3-я линия развития личности.  Делать  мировоззренческий и гражданско-патриотический
выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях, характеризующих развитие
современного  общества.  Понимать  и  принимать  последствия  своего  выбора   и  правила
поведения в той или иной обстановке. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок,
обосновывать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций.

Содержание:
Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы.
Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля.

Модуль1.  Как разные люди понимают друг друга?  (сфера культуры) 8 часов.
Вводный урок (1 час).

Как  договариваться  с  людьми.  Духовная  жизнь  человека.  Формирование
мировоззрения.  Роль  философского  мировоззрения  в  жизни  человека.  Общечеловеческие
ценности. Глобальные проблемы и пути их решения. ООН.

Истина  и  ее  критерии,  относительность  истины.    Чувственное  и  рациональное
познание.  Методы  обоснования  истины:  доказательство,  наблюдение,  эксперимент,
практика.  Объяснение  и  понимание  как   способ  обретения   нового  знания  наиболее
оптимальным путём. Виды объяснений. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. 

Научное знание, его характерные признаки.  Эмпирический и теоретический уровни
научного знания.   Научные теории –  системы понятий  и  закономерностей,  объясняющие
сущность явлений изучаемой реальности.  Объективность и доказательность – критерии
научности. Этические ценности науки.

Роль  самопознания   в  развитии  личности.  Стремление  личности  к
самосовершенствованию. Проблема смысла жизни в разные исторические эпохи. Надежда и
её роль в жизни человека.  Свобода воли и нравственная оценка.  

Обобщение и контроль (2 часа).

Модуль  2.  Как  разные  люди  договариваются  друг  с  другом?  (сфера  социальной
структуры) 9 часов

Проблема самореализации в обществе. Ценность человеческой жизни. Стремление к
самореализации и реакция общества.  Свобода как главная ценность.  Проблема выбора и
ответственность (социальная). Внешняя и внутренняя ответственность.

Искусство человеческого общения. Функции и структура общения. Стили общения.
Манера общения. Значение общения для юношеского возраста. Основные социальные роли в
юношеском возрасте.

Семья в современном обществе. Институт семьи и брака. Функции семьи. Семейные
правоотношения.  Семейный  кодекс.  Порядок,  условия  заключения  и  расторжения  брака.
Права и обязанности супругов, родителей и детей.  Судьбы семьи в современном обществе.
Гражданские и церковные браки.

Восприятие конфликтной ситуации: конструктивный и деструктивный вид конфликта.
Поведение  в  конфликте:  соперничество,  приспособление,  избегание,  компромисс,
сотрудничество. Пути конструктивного решения конфликта.



Причины  возникновения  национальных  конфликтов.  Интеграция  народов.
Культурная  индивидуальность. Толерантность.  Дифференциация – стремление народов к
самостоятельности,  сохранению  и  развитию  своей  национальной  культуры,  экономики  и
политики.  Причины  появления  национальных  проблем.  Социальные,  этносоциальные
(национальные) конфликты, пути их разрешения.

Социальное  неравенство  в  современном  обществе.  Проблема  социального
неравенства  и  социальной  несправедливости.   Стратификация  (элита,  средний  класс,
малоимущие, маргиналы, люмпены). Гендерные отношения.

Способности  и  возможность  изменить  свое  положение  в  обществе.
Интересы.  Задатки. Талант. Роль труда в достижении социального успеха. Социальная
мобильность, ее формы (горизонтальная, вертикальная) и каналы в современном обществе.

Обобщение и контроль (2 часа).

Модуль 3. Как разные люди работают вместе?  (сфера экономики) 8 часов
Экономика семьи. Источники семейных доходов. Семейный бюджет – свод доходов и

расходов  в  семье.  Государственные  пособия.   Виды  семейного  бюджета  (совместный,
долевой, раздельный).  Брачный контракт. 

От чего зависит  цена товара. Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон предложения.
Формирование рыночных цен. Равновесная цена. 

Влияние  законов  на  хозяйство.  Гражданско-правовые  отношения.   Гражданский
кодекс.  Вопросы,  регулируемые  гражданским  правом:  вещное  право  и  формы
собственности, обязательственное право, авторское право, права наследования. Трудовой
кодекс  РФ.  Порядок  заключения  и  действия   трудового  договора.  Предпринимательская
деятельность.  Правила  и  порядок  создания  предприятия. Налоговый  кодекс  РФ.
Предпринимательская активность населения.

Честность  трудовых  отношений.  Трудовой  кодекс.  Трудовой  договор.  Права,
обязанности  и  ответственность  работника  и  работодателя.  Прожиточный  минимум.
Минимальная  зарплата.  Профессиональные  союзы.  Занятость.  Безработица.  Виды
безработицы.

Роль  государства  в  экономике.  Функции  государства  в  рыночной  экономике.
Монополия  и  антимонопольное  законодательство.  Положительные  и  отрицательные
стороны государственного регулирования экономики. Формы вмешательства государства в
экономику.

Обобщение и контроль (2 часа).

Модуль 4. Как разные люди организуют жизнь общества? (сфера политики) 8 часов
Государство  для  человека  или  человек  для  государства.  Правовое  государство.

Принципы  правового  государства.  Конституция  Российской  Федерации  и  правовое
государство.

Государственная охрана права. Нормы права и их нарушения. Виды  правонарушений:
уголовные  преступления,  административные  проступки  и  гражданские  правонарушения.
Государство  в  политической  системе.  Правоохранительные  органы  РФ.  Защита  прав
человека в РФ. Общественные правозащитные организации.

Защита прав личности.  Правовые способы защиты конституционных прав граждан.
Механизмы  реализации  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.   Виды
ответственности.  Гражданский  процесс.  Суды  разной  юрисдикции  и  принципы   их
деятельности.  Истец.  Ответчик.  Состязательность  суда.  Административный  порядок
защиты  прав человека.



Условия существования демократии.  Основные направления  политики государства.
Гражданское общество.  Активная гражданская позиция как часть политической культуры.
Признаки демократической политической  системы. Демократия,  ее основные ценности и
признаки.  Выборы  в  демократическом  обществе.   Роль  оппозиции.  Свобода  слова  и
независимость  СМИ.

Необходимость  разных  партий  в  обществе.  Политические  идеологии:  либерализм,
консерватизм, социализм.  Умеренные и радикальные политические идеологии.  Признак и
типы  политических  партий.  Типы  политических  систем  (однопартийная,  двухпартийная,
многопартийная).  Политический плюрализм.  Функции политических партий. Организация
публичной власти в России.

Обобщение и контроль (2 часа).

9-й класс
Как жить по законам общества?
34 часа
Цели обучения: Развивать умение по применению обществоведческих знаний в жизни.
1-я линия развития личности.  Понимать и объяснять разнообразие  современного мира,
связывая   в  целостную  картину  различные  понятия  и  факты  общественной  жизни
современной России и мира в целом.  Способность  воспринимать законы как механизмы и
регуляторы  деятельности людей
2-я линия развития личности.  Из оценок ситуаций и явлений формулировать принципы и
правила  своего  поведения  с  установкой  на  необходимость  руководствоваться
нравственными и правовыми понятиями, нормами и правилами.
3-я  линия  развития  личности.  Понимать  и  принимать   последствия  своего  выбора   и
правила поведения в той или иной ситуации. В дискуссии с теми, кто придерживается иных
оценок, обосновывать свою позицию  с точки зрения приверженности гуманистическим и
нравственным, демократическим ценностям, патриотизму, гражданственности.

Содержание:
Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы.
Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля.

Модуль 1. Как правильно отстаивать свое мнение? (сфера культуры). 7 часов.
Вводный урок (1 час).

Важность  рационального  познания  в  жизни  человека.   Правила  рационального
постижения истины. Роль интуиции в  рациональном познании.  Основания, допустимые
приемы рационального спора. Способы манипуляции сознанием.

Власть  средств  информации.  Институт  СМИ.  Роль  и  задачи   СМИ  в  жизни
современного  общества.  Проблема  зависимости  СМИ.   Взаимодействие  гражданского
общества и СМИ. Правила общения человека со СМИ.

Глобальные  проблемы  современного  общества.  Теории  развития  общества
(формационный,  модернизационный,  цивилизационный  подходы).Современное  общество:
ведущие тенденции, особенности развития.  Ускорение общественного развития. Процессы
глобализации, их противоречивость.  Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI
века. Глобальные проблемы современности.

Обобщение и контроль (2 часа).

Модуль 2. Как строить отношения с людьми? (сфера социальной структуры). 7 часов



Восприятие  конфликтной  ситуации.  Межличностные  и  социальные  конфликты.
Стадии конфликта. Пути конструктивного решения конфликта.  Взаимодействие людей в
многонациональном и  многоконфессиональном обществе.  Этносоциальные (национальные)
конфликты, пути их разрешения. Конституционные основы национальной  политики в РФ.

Межличностные  отношения  в  юношеских   группах.  Значение  общения  для
юношеского  возраста. Социальная  установка.  Факторы,  определяющие  статус  юноши в
группе.  Ролевой  набор  личности  в  юношеском  возрасте.  Ролевое  поведение.  Юность  –
время формирования красивых идеальных жизненных планов, без обдумывания способов их
реализации.

Что  значит  быть  молодым.   Социально-психологические  качества  молодежи.
Молодежь как социальная группа в современном обществе.  Особенности социализации в
данный  период   жизни:  выбор  профессии  и  своего  места  в  жизни,  создание  семьи  и
рождение детей, достижение экономической независимости и социально ответственного
поведения.

Забота  государства  о  гражданах.  Социальное  государство  и  его  признаки.
Прожиточный  минимум.   Социальная  политика.  Особенности  социального  развития
современного  российского  общества.  Конституционные  основы  социальной   политики.
Социальная защита в РФ.

Обобщение и контроль (2 часа).

Модуль 3. По каким правилам можно зарабатывать деньги? (сфера экономики).
7 часов

Система  создания  богатств  в  обществе.  Типы  экономических  систем  и  основные
вопросы  экономики.  Целесообразность   смешанной  экономики  в  современном  мире.
Мировая  экономика  и    валютный  курс.  Глобализация  экономики.  Международные
экономические организации.  Международное разделение труда. Факторы производства как
гарантии  роста  экономической  мощи  государства.  Издержки  производства  и  условия  их
снижения.   Валовой внутренний продукт.  Номинальный и реальный ВВП.  Экономические
циклы. Фазы экономического цикла в условиях рыночного хозяйства. Экономический рост и
развитие. 

Система  торговли  богатствами.  Деньги  и  понятие  инфляции.  Инфляция  спроса.
Инфляция издержек. Роль банков в экономике. Как банки делают деньги. Потребительский
кредит. Биржи. Рынок ценных бумаг. Акции, облигации. Фондовая биржа. Реальный доход.
Номинальный доход.

Способы  зарабатывания  денег:  доход  и  зарплата.  Основные  типы  фирм:
индивидуальные  фирмы,  товарищества,  кооперативы,  акционерные  общества. Виды
прибыли. Значение конкуренции в развитии  экономики. Рынок труда.  Спрос, предложение
и цена на рынке труда.

Справедливость в распределении богатств. Государственный бюджет.  Бюджетная и
налоговая  политика.  Дефицит  государственного  бюджета  и  государственный  долг.
«Теневая» экономика и её влияние на общество.  Кредитно-денежная политика государства. 

Модуль 4. Каковы законы взаимодействия с властью?  (сфера политики). 7 часов.
Участие человека в политической жизни.  Политическая власть.  Функции государства

в  политической  системе.    Политический  процесс.  Принцип  легитимности  власти.
Политический процесс и его стадии. Понятие политической культуры. Значимость участия
гражданина в политической жизни.

Организация  публичной  власти  в  России.  Правовые  способы  защиты
конституционных прав граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и



гражданина. Президент РФ.  Исполнительная (правительство РФ) и законодательная власть
(Федеральное собрание). Судебная система. Местное самоуправление.

Как выбрать власть. Соотношение личных и общественных интересов. Политические
идеологии  и их виды в современном мире.  Политические партии, движения, организации,
лидеры в выборную кампанию. Правила поведения избирателя. Типы избирательных систем:
мажоритарная, пропорциональная, смешанная.

Политический  конфликт  и  его  причины.  Истоки  и  опасность  политического
экстремизма в современном обществе. Альтернативы экстремизму. 

Обобщение и контроль (2 часа).

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.

Содержание
учебного
предмета

Тематическое планирование Количество часов Характеристика
деятельности
обучающихся5 6 7 8 9

Зачем
изучать
общество?

Единый модуль 25/34  Выделять
существенные
признаки
общества.

 Показывать  на
конкретных
примерах
взаимосвязь
основных  сфер
общественной
жизни.

 Находить  и
извлекать
социальную
информацию  об
обществе  из
адаптированных
источников
различного типа.

 Описывать
поведение
человека  в
различных малых
группах.

 Приводить
примеры
межличностных
отношений.

 Оценивать
собственные
отношения  с
другими  людьми,
в  т.ч.  и  для
корректировки
собственного
поведения.

 Исследовать
несложные
практические
ситуации,
связанные  с
исполнением
базовых
социальных

Вводная тема 2/4

Философия как наука 2/2

Социальная философия 2/2

Логика  как  наука  о  правильном
мышлении.

2/2

Этика  как  наука  о  морали   и
нравственности.

2/2

Психология как наука о душе. 2/2

Социология  как  наука  о
социальных группах.

2/2

Экономика  как  искусство
ведения хозяйства.

2/2

Макроэкономика   –  наука,
изучающая  функционирование
экономики в целом.

2/2

Политика как способ управления
обществом.

2/2

Политология – наука о политике. 2/2

Законы  –  общепринятые  и
обязательные правила.

2/2

Обобщение 1/1

Контрольных работ - /5
Представление проектов - /2



ролей.
 Оценивать

собственный
социальный
статус  и
социальные  роли
с  привлечением
полученных
знаний.

Как
устроен
мир людей?

34  Описывать
поведение
человека  в
различных малых
группах.

 Приводить
примеры
межличностных
отношений.

 Оценивать
собственные
отношения  с
другими  людьми,
в  т.ч.  и  для
корректировки
собственного
поведения.

 Исследовать
несложные
практические
ситуации,
связанные  с
исполнением
базовых
социальных
ролей.

 Оценивать
собственный
социальный
статус  и
социальные  роли
с  привлечением
полученных
знаний.

Модуль 1. 
Искусство быть человеком.

16

Модуль 2. 
Проблема понимания общества.

18

Как  найти
себя  в
обществе?

34  Понимать  связи
между  людьми  в
обществе,  чтобы
правильно
ориентироваться
в нём.

 Добывать  и
критически
оценивать
информацию

 Систематизирова
ть  всю
получаемую
информацию

Модуль 1. 
Как понять – чего я хочу и 
что могу?

10

Модуль 2. 
Где мое место в обществе?

8

Модуль 3. 
Что я могу сделать для себя и 
для других?

6

Модуль 4. 7



Где  пределы  моей  свободы  и
пределы власти  надо мной?

(выделять
главное,
обобщать,
группировать,
сравнивать)  и
представлять её в
виде  устного  и
письменного
текста,  схемы,
таблицы и т.д.

 Занимать  свою
позицию  в
обществе,  чтобы
строить
взаимоотношения
с  людьми,  в  том
числе с теми, кто
придерживается
иных  взглядов  и
ценностей. 

 Определять  и
корректно
формулировать
своё отношение к
различным типам
мировоззрения,
иным  способам
доказательства
истины,
общепринятым
нравственным
нормам  и
ценностям,
выражаемым  в
понятиях  «долг»,
«совесть»,
«милосердие»;
отстаивать  свою
точку зрения при
обсуждении
проблем  свободы
совести,
нравственного
выбора  между
долгом  и
эгоизмом и т.д.

 Определять  и
выражать  своё
отношение  к
делению
общества  на
группы и слои,  к
сложившимся
правилам
социальных
взаимоотношени
й,  к
справедливости
устройства
разных
экономических

Обобщение 2
Резерв 1



систем.
 Формулировать и

обосновывать
свою  точку
зрения  при
обсуждении
проблем  поиска
смысла  жизни,
отношений
между
поколениями.

 Определять  и
выражать  своё
отношение к идее
прав  человека,  в
возможности
граждан  влиять
на  власть,  к
революциям  и
реформам  как
способам
изменения
общества.

 Отстаивать  свою
точку зрения при
обсуждении
экономических
прав подростков.

 Формулировать и
обосновывать
свою  точку
зрения  о
возможности
защиты  прав
ребёнка  и  прав
человека  в
условиях
существующей
политической
системы.

 Действовать  в
пределах  норм
нравственности  и
права.
Определять  свою
линию поведения
в  ситуациях,
моделирующих
нравственный
выбор  между
желаемым  и
необходимым
(должным);
договариваться  с
людьми,
предотвращая
или  преодолевая
конфликты,  в
основе  которых
столкновение
различных  типов



мировоззрения.
 Выстраивать

линию  своего
поведения  в
ситуациях

Что
объединяет
разных
людей?

34  Добывать и 
критически 
оценивать 
информацию

 Представлять 
информацию  в 
виде устного и 
письменного 
текста, схемы, 
таблицы и т.д

 Определять  и
объяснять  своё
отношение:

к многообразию мнений и
представлений,
существующих  в
обществе  по  самым
разным вопросам; 
к  существующему  в
обществе  социальному
неравенству,  проблеме
толерантности,  проблеме
семьи и брака;
к  проблеме
взаимоотношений
работодателей  и
работников  (профсоюзы,
зарплаты,  забастовки,
безработица и т.п.); 
к  проблемам
формирования  правового
государства  и
гражданского общества, к
возможности
осуществления
демократии;

 Формулировать и
обосновывать 
свою точку 
зрения на 
проблему 
существования 
общечеловечески
х ценностей, 
критерии 
истинности 
знания, 
самосовершенств
ования личности.

 Договариваться с 
людьми, 
преодолевая 
конфликты, 
связанные:

с этикой научной 
дискуссии, 

Модуль 1. 
 Как разные люди понимают 
друг друга?

8

Модуль 2. 
Как  разные  люди  договариваются
друг с другом?

9

Модуль 3. 
Как разные люди работают вместе?

8

Модуль 4.
Как разные люди организуют жизнь
общества?

8

Резерв 1



столкновением людей с 
разным мировоззрением, 
с неприятием  
общечеловеческих 
ценностей;
с недостатком 
толерантности в 
социальных, 
национальных, семейных 
отношениях;
с трудовыми 
конфликтами, 
имущественными 
спорами в семье и т.п.
с недостатком правовой 
культуры, неуважением к 
правам человека и 
демократическим 
свободам.

Как  жить
по  законам
общества?

34  Добывать  и
критически
оценивать
информацию:

о правилах рационального
спора,  СМИ,
глобализации  и
глобальных  проблемах,
теории  исторического
развития:  формационной,
цивилизационной,
модернизационной
(выделять  главное,
обобщать,  группировать,
сравнивать);
о  типах,  стадиях  и
способах  разрешения
конфликтов,  опасностях
национальных
конфликтов,
особенностях
юношеского  возраста,
принципах  социального
государства  (выделять
главное,  обобщать,
группировать,
сравнивать);
о  смешанной  экономике,
валютном  курсе,
международном
разделении  труда,  ВВП,
фазах  экономического
цикла,  инфляции,
фондовом  рынке,  рынке
труда, прибыли, затратах,
формах  частного
предпринимательства,
структуре
государственного
бюджета  (выделять
главное,  обобщать,
группировать,

Модуль 1.
Как правильно отстаивать 
свое мнение?

7

Модуль 2.
Как строить отношения с людьми?

7

Модуль 3.
По  каким  правилам  можно
зарабатывать деньги?

7

Модуль 4.
Каковы законы взаимодействия 
с властью?

7



сравнивать);
о  стадиях  политического
процесса,  тоталитаризме,
суверенитете,
легитимности,  структуре
публичной  власти  в
Российской  Федерации,
политических идеологиях,
партийных  и
избирательных  системах,
политических конфликтах
и  экстремизме  (выделять
главное,  обобщать,
группировать,
сравнивать).

 Представлять
информацию  в
виде  устного  и
письменного
текста,  схемы,
таблицы и т.д.

 Определять  и
объяснять  своё
отношение  к
проблемам:

манипуляции
общественным
сознанием,  глобализации
и её противникам; 
оциализации   молодёжи,
трудностям  построения
социального государства;
«теневой  экономики»,
справедливой  и  честной
конкуренции  на  разных
видах рынках;
тоталитаризма,
политического
экстремизма,  борьбы
политических  партий  и
идеологий,  гражданского
выбора.

 Формулировать и
обосновывать
свою  точку
зрения  на
проблему
существования
общечеловечески
х  ценностей,
критерии
истинности
знания,
самосовершенств
ования личности.

 Договариваться  с
людьми,
преодолевая
конфликты,
связанные:

с  разными  критериями



истинности  в  споре,  с
разной  оценкой
информации,
поставляемой  СМИ,  с
разным  отношением  к
процессам  исторического
развития человечества;
с  национальными
отношениями,
проблемами  поиска
молодыми людьми своего
места в обществе;
с   рыночной
конкуренцией,
налогообложением и т.п.;
с  борьбой  разных
политических  партий  и
идеологий,  проявлениями
экстремизма  или
авторитарных  действий
государственной власти.

Резерв 6

VII. Описание учебно - методического  и материально- технического
обеспечения образовательного процесса.

№
п/п

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Количество

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 120

2. Печатные пособия 10

3. Технические средства обучения 16

4. Экранно-звуковые пособия 8

5. Оборудование класса (парты/стулья) 15/30

Электронные образовательные ресурсы:

1. Образовательный комплекс  Образовательная система «Школа 2100»: электронная
поддержка  учебного  процесса.  История  и  обществознание,  5-9  кл.  Электронное
приложение в помощь учителю. ISBN 978-5-905683-51-0

2. http://www.fcior.edu.ru/   и http://school-collection.edu.ru.
3. http://festival.1september.ru/articles/100321/   

4. http://fcior.edu.ru/   

http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/articles/100321/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


Список рекомендуемой учебно – методической  литературы.

Нормативные документы:

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.//
http;standart.edu.ru

Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования. .//
http;standart.edu.ru

Д.Д.  Данилов,  С.М.  Давыдова. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ».  5  –  9
КЛАССЫ// www  .  balass  .  ru  

Учебники:

1. Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Турчина М.Е.. Обществознание. Учебник для 5-го класса.
(Зачем изучать общество?). – М. : Баласс, 2012. 

2. Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова С.М., Николаева А.А., Корпачева Л.Н., Павлова
Н.С.,  Паршина  С.В.  Обществознание.  Учебник  для  6-го  класса.  (Как  устроен  мир
людей?) – М. : Баласс, 2012.

3. Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова С.М., Николаева А.А., Корпачева Л.Н., Павлова
Н.С.,  Паршина  С.В.  Обществознание.  Учебник  для 7-го  класса.  (Как найти  себя  в
обществе?). – М. : Баласс, 2011. 

4. Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова С.М., Николаева А.А., Корпачева Л.Н., Павлова
Н.С.,  Паршина С.В.  «Обществознание».  Учебник для 8-го класса.  (Что объединяет
разных людей?). –  М. : Баласс, 2011.

5. Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова С.М., Николаева А.А., Корпачева Л.Н., Павлова
Н.С., Паршина С.В. Обществознание. Учебник для 9-го класса. (Как жить по законам
общества?). –  М. : Баласс, 2011

Дополнительная литература для учеников:

1. Практикум по обществознанию.  М.: Рольф, 2002.
2. Боголюбов Л.Н. Рабочие  тетради  по обществознанию. 5-9  класс. М., 2010.
3. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об

экономике. — М., 1997.
4. Драчук B. C. Рассказывает геральдика / B. C. Драчук. — М., 1977.
5. Кишенкова О. В. Путешествие юного гражданина: 5 кл.  М., 1997.
6. Коломинский  Я.  Л.  Человек:  психология:  кн.  для  учащихся  ст. классов.   М.:

Просвещение, 1986.
7. Снайдер  Ди.  Практическая  психология  для  подростков,  или  Как  найти  свое  место

в жизни. М., 2001. — Ч. 2.
8. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике. М., 1990. — Разд. Гармония труда, счастья и

долга.
9. Что такое. Кто такой. В 3 т. — М.: Педагогика-Пресс, 1994.
10. Шведова И. Т. Азбука для детей и взрослых. М., 1992. — Вып. 1. Экономика.
11. Я познаю мир: Психология. М., 2001.

Методическая литература для учителя:

http://www.balass.ru/


1. Образовательная  система  «Школа  2100».  Педагогика  здравого  смысла.  –  М.  :  Баласс,
Издательский дом РАО, 2003. С. 87–92.

2. Образовательная  система  «Школа  2100».  Педагогика  здравого  смысла.  –  М.  :  Баласс,
Издательский дом РАО, 2003. С. 72-141

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Результаты – требования к уровню подготовки  в конце 5-го класса

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия):
 Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию;

систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия,
устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы
и т.п.

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные
действия):

 Определять  и  объяснять  другим  людям  своё  отношение  общественным  нормам
(нравственным, патриотическим общечеловеческим);

 Принимать  решения  в  ответственных  ситуациях  и  не  бояться  отвечать  за  свои
поступки.

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.
3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия):

 Успешно  решать  жизненные  задачи  в  разных  сферах  общественных  отношений
(получение образования, контакты с органами власти, торговые сделки  и т.п.).

Результаты – требования к уровню подготовки  в конце 6-го класса
1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия):

 Добывать  и  критически  оценивать  поступающую  информацию  об  особенностях
личности  разных  людей,  особенностях  человеческого  общения,  экономики  и
политики.

 Систематизировать  и  представлять  в  разных  формах  (текст,  схему,  модель  и  т.д.)
информацию  об  особенностях  личности  и  поведения  разных  людей,
взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике.

 Понимать  и  объяснять  характер взаимоотношений между людьми.   Анализировать
простые системы фактов, явлений, понятий.

2-я линия развития личности  (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные
действия):

 Определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям,
к  правилам  и  нормам  человеческого  общения,  основам  экономического  и
политического устройства общества.

 Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению
разных людей и  отвечать  за  свой  выбор,  а  так  же   моделирующих  основы
общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике.

 Договариваться  с  людьми,  предотвращая  или  преодолевая  конфликты  (в
учебных моделях жизненных ситуаций).

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия).
 Решать  учебно-жизненные  задачи  в  моделях  межличностного  общения  в

соответствии с моральными нормами.
Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 7-го класса
1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия)



Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нём.
Добывать и критически оценивать информацию:

 о  способах  познания  мира;  об  особенностях  разных  мировоззрений;  о  проблеме
поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о структуре и
правилах социальных отношений;

 о  структуре  общества  (различать  деление  по  возрасту,  профессиональной
принадлежности,  национальному  признаку,  принадлежности  к  различным
социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и между
частями общества;

 о разных типах экономических  систем;  о значении денег,  банков;  о  роли мировой
экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические правоотношения; 

 об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации; о
 структуре  прав  человека  и  о  защите  их  с  помощью  законов,  о  правах  и

ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической системы.
Систематизировать  всю  получаемую  информацию  (выделять  главное,  обобщать,

группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного текста, схемы,
таблицы и т.д.

2-я линия развития личности  (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные
действия)

Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том
числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей. 

Определять  и  корректно  формулировать  своё  отношение  к  различным  типам
мировоззрения,  иным  способам  доказательства  истины,  общепринятым  нравственным
нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; отстаивать
свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного выбора между
долгом и эгоизмом и т.д.

Определять  и выражать своё отношение к делению общества  на группы и слои,  к
сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства разных
экономических систем.

Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем поиска
смысла жизни, отношений между поколениями.

Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности граждан
влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения общества.

Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков.
Формулировать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  о  возможности  защиты  прав

ребёнка и прав человека в условиях существующей политической системы.

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия)

Действовать  в  пределах  норм  нравственности  и  права.  Определять  свою  линию
поведения  в  ситуациях,  моделирующих  нравственный  выбор  между  желаемым  и
необходимым  (должным);  договариваться  с  людьми,  предотвращая  или  преодолевая
конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения.

Выстраивать линию своего поведения в ситуациях: 
 моделирующих  межличностные  отношения  в  различных  общественных  группах  и

слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты, 
 связанных  с  межличностными,  межнациональными,  классовыми  и  другими

взаимоотношениями; 
 моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми.
 нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти.



Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 8-го класса

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия)
Добывать и критически оценивать информацию:

 о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных
особенностях  научного  познания,  научных  критериях  истинности,  о  значении
самопознания в становлении личности (выделять главное,  обобщать,  группировать,
сравнивать);

 о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и
брака, стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных конфликтов,
толерантности,  стратовом  и  гендерном  делении  общества  (выделять  главное,
обобщать, группировать, сравнивать).

 о  видах  семейного  бюджета,  рыночных  законах  спроса  и  предложения,  задачах
Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, трудовом
договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях государства в
рыночной экономике (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать);

 о правовом государстве,  гражданском обществе,  демократии,  партийных системах,
правоохранительной  системе,  механизмах  защиты  прав  человека,  гражданской,
административной  и  уголовной  ответственности  (выделять  главное,  обобщать,
группировать, сравнивать).

Представлять информацию  в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д.
2-я линия развития личности  (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные
действия)

Определять и объяснять своё отношение:
 к  многообразию  мнений  и  представлений,  существующих  в  обществе  по  самым

разным вопросам; 
 к  существующему  в  обществе  социальному  неравенству,  проблеме  толерантности,

проблеме семьи и брака;
 к  проблеме  взаимоотношений  работодателей  и  работников  (профсоюзы,  зарплаты,

забастовки, безработица и т.п.); 
 к  проблемам  формирования  правового  государства  и  гражданского  общества,  к

возможности осуществления демократии;
Формулировать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  на  проблему  существования
общечеловеческих  ценностей,  критерии  истинности  знания,  самосовершенствования
личности.
3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия)
Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные:

 с  этикой  научной  дискуссии,  столкновением  людей  с  разным  мировоззрением,  с
неприятием  общечеловеческих ценностей;

 с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных отношениях;
 с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п.
 с  недостатком  правовой  культуры,  неуважением  к  правам  человека  и

демократическим свободам.

Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 9-го класса

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия)

Добывать и критически оценивать информацию:



 о  правилах  рационального  спора,  СМИ,  глобализации  и  глобальных  проблемах,
теории  исторического  развития:  формационной,  цивилизационной,
модернизационной (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать);

 о  типах,  стадиях  и  способах  разрешения  конфликтов,  опасностях  национальных
конфликтов,  особенностях  юношеского  возраста,  принципах  социального
государства (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать);

 о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП,
фазах  экономического  цикла,  инфляции,  фондовом рынке,  рынке  труда,  прибыли,
затратах,  формах  частного  предпринимательства,  структуре  государственного
бюджета (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать);

 о  стадиях  политического  процесса,  тоталитаризме,  суверенитете,  легитимности,
структуре  публичной  власти  в  Российской  Федерации,  политических  идеологиях,
партийных  и  избирательных  системах,  политических  конфликтах  и  экстремизме
(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать).

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д.
2-я линия развития личности  (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные
действия)

Определять и объяснять своё отношение к проблемам:
 манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам; 
  социализации  молодёжи,  существующим  социальным  конфликтам,  трудностям

построения социального государства;
 «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах рынках;
  тоталитаризма,  политического  экстремизма,  борьбы  политических  партий  и

идеологий, гражданского выбора.
Формулировать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  на  проблему  существования

общечеловеческих  ценностей,  критерии  истинности  знания,  самосовершенствования
личности.

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия)

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные:
 с  разными  критериями  истинности  в  споре,  с  разной  оценкой  информации,

поставляемой  СМИ,  с  разным  отношением  к  процессам  исторического  развития
человечества;

 с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего места
в обществе;

 с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.;
 с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма или

авторитарных действий государственной власти.

Согласовано

Протокол заседания методического объединения 
учителей истории и обществознания 

от  «_____» августа 2013  года № 1 

___________ 

(подпись, расшифровка)

       Согласовано

заместитель директора по УВР

     ________      Т.П.Осташевская

                               (подпись,   расшифровка)

     «____»   августа     2013  года 
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___________В.А. Белоусов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Ступень обучения (класс)       основное  общее  образование
5-6 классы

Количество часов      204                                    Уровень           базовый

Учитель      Мишуткина Наталья Семеновна

Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  комплексной  программы
физического  воспитания  учащихся  1-11  классов.  Авторы:  доктор  педагогических
наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение,
2012.  -  9-е  изд.  Допущено  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации).



Пояснительная  записка
Назначение программы. 
Рабочая программа составлена на основе комплексной программы физического воспитания

учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических
наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2012. - 9-е изд. Допущено Министерством образования и
науки  Российской  Федерации).  Рабочая  программа  по  физической  культуре  для  5-6х  классов
разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования второго поколения. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  основного  общего  образованиями
является адаптированной к программе физического воспитания.

Программа  определяет  инвариантную  (обязательную  -  75  часов)  и  вариативную  части
учебного курса (с учётом региональных особенностей и образовательного учреждения - 27 часов),
конкретизирует содержание его предметных тем и дает примерное распределение учебных часов
на их изучение из расчёта трёх часов в неделю в 5-6 классе на 102 часа в год.

Программа  предназначена  для  практического  использования  в  учебно-образовательном
процессе   с  целью  сохранения   единого  образовательного  пространства  и  преемственности  в
задачах между ступенями образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих
подходов к раскрытию дидактических единиц, установленных в государственном образовательном
стандарте основного общего образования второго поколения. Программа регламентирует объем
содержания образования и разделяет его по годам обучения. Материал вариативной части Рабочей
программы связан с региональными и национальными особенностями, и время на его освоение опре-
делено  краевым  и  местным   органами  образования.  При  выборе  материала  вариативной  части
предпочтение  отдано  национальным  видам  физических  упражнений:   подвижным  играм,
соревновательно-игровой деятельности.

В  начале  и  в  конце  учебного  года  учащиеся  сдают  контрольные  упражнения   для
определения  развития  уровня  физической  подготовленности  и  физических  способностей  в
отдельности в зависимости от возраста и пола, в количестве – 4 заданий  (бег 30 метров, прыжок в
длину  с  места,  бег  1000  метров,  подтягивание:  на  высокой  перекладине  из  виса  (мальчики),
количество раз; поднимание туловища (девочки), количество раз).

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической
культуре.  Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и  решения задач
конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах.

В  связи  со  спецификой  преподавания  уроков  физкультуры,  с  недооснащением
общеобразовательного учреждения согласно требованиям к оснащению образовательного процесса
в  соответствии  с  содержательным  наполнением  учебных  программ  федерального  компонента
государственного  стандарта  общего  образования   невозможна  реализация  стандарта  общего
образования программы в полном объёме по разделам: лыжная подготовка.

В связи  с  перечисленными причинами,  используя  время,  отведённое на   раздел лыжная
подготовка заменена на спортивные игры (баскетбол).

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5-6 классе в учебном процессе
для обучения используется учебник: «Физическая культура 5-6 классы», под ред. М.Я. Виленского,
издательство «Просвещение» 2012 г.

Структура документа 
Программа включает разделы: пояснительную записку;  требования к уровню подготовки

учащихся;  календарно-тематическое планирование,   содержание программы учебного предмета,
формы и средства контроля, перечень учебно-методических средств обучения.

Общая характеристика учебного предмета
В  программе  для  5-6  классов двигательная  деятельность,  как  учебный  предмет,

представлена  двумя  содержательными  линиями:  физкультурно-оздоровительная  деятельность  и
спортивная  деятельность.  Первая  содержательная  линия  «Физкультурно-оздоровительная
деятельность»  характеризуется  направленностью  на  укрепление  здоровья  учащихся  и  создание
представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях
физической культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. 



Вторая  содержательная  линия  «Спортивная  деятельность»  соотносится  с  возрастными
интересами  учащихся  в  занятиях  спортом  и  характеризуется  направленностью  на  обеспечение
оптимального  и  достаточного  уровня  физической  и  двигательной  подготовленности  учащихся.
Занятия физической культурой способствуют созданию максимально благоприятных условий для
раскрытия  и  развития  не  только  физических,  но  и  духовных  способностей  ребенка  и  его
самоопределения.

Цели и задачи
Общей  целью  образования  в  области  физической  культуры  является  формирование  у

учащихся  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,
целостном  развитии  физических  и  психических  качеств,  творческом  использовании  средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В  соответствии  с  этим  программа  своим  предметным  содержанием  ориентируется  на
достижение следующих практических задач: 

• содействие  гармоничному  физическому  развитию,  закрепление  навыков  правильной
осанки,  развитие  устойчивости  организма  к  неблагоприятным  условиям  внешней  среды,
воспитание ценностных ориентации на  здоровый образ  жизни и привычки соблюдения личной
гигиены;

• обучение основам базовых видов двигательных действий;
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений,
ритм,  равновесие,  точность  воспроизведения  и  дифференцирования  основных  параметров
движений)  и  кондиционных (скоростно-силовых,  скоростных,  выносливости,  силы и  гибкости)
способностей;

• формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;

• выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
• углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,  снарядах  и

инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время занятий, оказание первой помощи
при травмах;

• воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;

• выработка  организаторских  навыков  проведения  занятий  в  качестве  командира
отделения, капитана команды, судьи;

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности,

чувства ответственности;
• содействие  развитию  психических  процессов  и  обучение  основам  психической

саморегуляции.
На уроках физической культуры в 5-6 классах решаются основные задачи, стоящие перед

школьной системой физического воспитания. 
Одна  из  главнейших  задач  уроков  — обеспечение  дальнейшего  всестороннего  развития

координационных  (ориентирование  в  пространстве,  быстрота  перестроения  двигательных
действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие,
точность  воспроизведения  и  дифференцирования  силовых,  временных  и  пространственных
параметров  движений)  и  кондиционных  (скоростно-силовых,  скоростных,  выносливости,  силы,
гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей.

Большое  значение  в  подростковом  возрасте  придается  решению  воспитательных  задач:
выработке  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями  и  избранными
видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.
На  уроках  физической  культуры  учитель  должен  обеспечить  овладение  учащимися
организаторскими  навыками  проведения  занятий  в  качестве  командира  отделения,  капитана
команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной оценки своих физических
возможностей и мотивов к самосовершенствованию.



Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания
волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, чувство
ответственности),  а  также  нравственных  и  духовных  сторон  личности,  таких,  как  честность,
милосердие,  взаимопомощь,  отзывчивость  и  др.  Одновременно  с  этим  учебный  материал
программы  позволяет  учителю  содействовать  развитию  у  учащихся  психических  процессов:
восприятий, представлений, памяти, мышления.

Организационно-методические указания.
В  соответствии  с  задачами  уроков  физической  культуры,  особенностями  контингента

учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного материала, методы
и средства обучения и воспитания, способы организации занятий.

Высокая  активность  и  сознательная  работа  учащихся  на  уроке  достигается  четкой
постановкой общей цели  физического  воспитания в  школе,  педагогических задач по  освоению
конкретного раздела или темы программы, а  также в  результате обучения детей двигательным
действиям  (навыкам),  освоения  теоретических  и  методических  знаний  в  области  физической
культуры,  приобретения  умений  осуществлять  физкультурно-оздоровительную  и  спортивную
деятельность  и  достижения  соответствующего  уровня  двигательных  способностей.  Усилению
мотивации  занятий  на  уроках  способствует  привлечение  подростков  к  судейству,  руководству
командой или отделением, подготовке и организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес
к  уроку  физической  культуры  обеспечивается  применением  различных  технических  средств
обучения,  тренажеров,  соответствующих  возрасту,  нестандартного  оборудования,  творческих
заданий и самостоятельных занятий.

Обучение  сложной  технике  основных  видов  спорта  основывается  на  приобретенных  в
начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого процесса
обеспечивается  умелым  применением  подводящих  и  подготовительных  упражнений,
расчлененного  и  целостного  методов обучения,  интенсивных методов обучения  (проблемное  и
программированное обучение,  метод сопряженного обучения и  развития двигательных качеств,
круговая тренировка, игровой и соревновательный).

В среднем школьном возрасте (с 10-11 лет) техническое и технико-тактическое обучение и
совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием координационных способностей. В
соответствии  с  дидактическими  принципами  (последовательность,  систематичность  и
индивидуализация) учитель физической культуры должен приучать учащихся к тому, чтобы они
выполняли задания на технику или тактику прежде всего правильно (т. е. адекватно и точно). Затем
необходимо  постепенно  увеличивать  требования  к  быстроте  и  рациональности  выполнения
изучаемых двигательных действий и,  наконец,  к  находчивости  при  выполнении упражнений в
изменяющихся  условиях.  В  этой  связи  педагог  должен  умело  переходить  от  стандартно-
повторного к вариативному упражнению, игровому и соревновательному методам.

В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных способностей
необходимо органично  увязать  с  воспитанием скоростных,  скоростно-силовых способностей,  а
также  выносливости  и  гибкости.  Для  этого  на  уроках  учителя  физической  культуры  должны
постоянно  применять  общеразвивающие  и  специально  развивающие  координационные
упражнения  и  чередовать  их  с  упражнениями,  воздействующими  на  указанные  кондиционные
способности.

Учёт особенностей обучающихся.
В  5-6  классах  увеличиваются  индивидуальные  различия  школьников,  что  необходимо

учитывать  при  обучении  движениям,  развитии  двигательных  способностей,  осуществлении
процесса  воспитания.  В  этой  связи  для  группы  школьников  или  отдельных учащихся  следует
дифференцировать  задачи,  содержание,  темп  освоения  программного  материала,  оценку  их
достижений. Дифференцированный и индивидуальный подходы особенно важны для учащихся,
имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры.

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем в
младшем  школьном  возрасте,  учитывать  половые  особенности  занимающихся.  При
соответствующих  условиях  целесообразно  объединять  параллельные  классы  для  раздельного
обучения  мальчиков  и  девочек.  В  подростковом  возрасте  усиливается  значимость  обучения
учащихся  знаниям  по  физической  культуре,  формы  передачи  которых  на  уроке  зависят  от
содержания самих занятий, этапа обучения, условий их проведения и других факторов. Наиболее



целесообразно  сообщение  знаний  увязывать  с  освоением  и  совершенствованием  конкретных
двигательных  действий,  развитием  двигательных  способностей,  формированием  умений
самостоятельно  тренироваться  и  осуществлять  физкультурно-оздоровительную  и  спортивную
деятельность. Однако знания становятся руководством к действию лишь при двух условиях: во-
первых, при объективном отражении закономерностей изучаемых двигательных  действий и,  во-
вторых,  если  они  органично  включены  в  разнообразную  деятельность  учащихся.  Знания  надо
сообщать таким  образом, чтобы этот процесс не влиял на двигательную активность учащихся.

Одним из возможных методических требований к сообщению знаний является реализация
на  практике  межпредметных  связей  с  другими  общеобразовательными  предметами  (физикой,
биологией, химией, математикой, историей и др.).

При передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на методы активной
учебно-познавательной  деятельности  (проблемное  и  программированное  обучение,  элементы
исследования, самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера
и  др.).  Усвоение  знаний  учениками  надо  контролировать  на  основе  наблюдения,  устного  и
письменного опроса, специальных заданий по применению знаний на практике.

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на  каждом уроке.  При воспитании
нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные особенности личности подро-
стка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность мышления, интерес к собственному
«Я», своим физическим и психическим возможностям.

Чтобы  содействовать  укреплению  здоровья,  уроки  по  физической  культуре  необходимо
проводить преимущественно на открытом воздухе; при этом костюм учащегося должен соответст-
вовать погодным условиям и гигиеническим требованиям.  При наличии определенных условий
целесообразно  приучать  школьников  заниматься  босиком.  Непосредственное  решение  оздоро-
вительных задач на уроке важно связать с воспитанием ценностных ориентации на здоровый образ
жизни, на соблюдение правил личной гигиены вне стен школы.

Оценка  успеваемости  по  физической  культуре  в  5-6  классах  производится  на  общих
основаниях  и  включает  в  себя  качественные  и  количественные  показатели:  уровень
соответствующих  знаний,  степень  владения  двигательными  умениями  и  навыками,  умение
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность,  выполнение учебных
нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать
выставление  той  или  иной  оценки,  шире  привлекать  учащихся  к  оценке  своих  достижений  и
достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям
физической  культурой,  желание  улучшить  собственные  результаты.  В  этой  связи  при  оценке
успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы развития двигательных
способностей ученика, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний
в области физической культуры и ведению здорового образа жизни.

Описание места учебного предмета  в учебном плане.
Курс "Физическая культура" изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю. Третий час

на преподавание учебного предмета "Физическая культура" был введен приказом Минобрнауки от
30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: "Третий час учебного предмета "Физическая
культура" использовать на увелечение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся,  внедрение  современных  систем  физического  воспитания".   Программа  для  5-6
класса рассчитана на 102 часа при трехразовых занятиях в неделю.

Результаты освоения программного материала по предмету  «Физическая        
культура» 

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  ФГОС  данная  рабочая  программ  для  5-6  класса
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по
физической культуре.

Урочная деятельность,  направленная на формирование универсальных учебных действий
обеспечивает достижение результатов.

Личностные  результаты  отражаются   в  индивидуальных  качественных  свойствах
обучающихся:

 В  области   познавательной  культуры:  владение  знаниями  об  индивидуальных
особенностях  физического  развития  и  физической  подготовленности, о  соответствии  их



возрастным  и  половым  нормативам;  владение  знаниями  об  особенностях  индивидуального
здоровья  и  о  функциональных  возможностях  организма,  способах  профилактики  заболеваний  и
перенапряжения  средствами  физической  культуры;  владение  знаниями  по  организации  и
проведению  занятий  физическими  упражнениями  оздоровительной  и  тренировочной
направленности.

В области нравственной культуры:  способность управлять своими эмоциями, владеть
культурой  общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, игровой и
соревновательной  деятельности;  способность  активно  включаться  в  совместные  физкультурно-
оздоровительные    и    спортивные    мероприятия, принимать  участие  в  их  организации  и
проведении.

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное
сочетание  нагрузки  и  отдыха; умение  проводить  туристические  пешие  походы,  готовить
снаряжение,  организовывать  и  благоустраивать  места  стоянок,  соблюдать  правила  безопасности;
умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и оборудование,  спортивную  одежду,
осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.

В области эстетической культуры:  красивая (правильная) осанка, умение ее длительно
сохранять  при  разнообразных формах  движения  и  передвижений;  формирование потребности
иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями;  культура
движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.

В  области  коммуникативной  культуры:  анализировать  и  творчески  применять
полученные  знания  в  самостоятельных  занятиях  физической  культурой; находить  адекватные
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности.

В  области  физической  культуры:  владение  навыками  выполнения  жизненно  важных
двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных
изменяющихся  внешних условиях;  владение навыками выполнения  разнообразных физических
упражнений  различной  функциональной  направленности;  умение  максимально  проявлять
физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической
культуре.

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности  качественных
универсальных  способностей,  проявляющихся  в  активном  применении  знаний,  умений
обучающихся  в  познавательной  и  предметно-практической  деятельности.  Метапредметные
результаты проявляются в  следующих областях культуры.

В  области  познавательной  культуры:  понимание  физической  культуры  как  явления
культуры, способствующего  развитию  целостной  личности  человека,  сознания  и  мышления,
физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего условия
саморазвития  и  самореализации  человека;  понимание  физической  культуры  как  средства
организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 

В области нравственной культуры:  бережное отношение к собственному здоровью и
здоровью  окружающих,  проявление  доброжелательности  и  отзывчивости;  уважительное
отношение к окружающим, проявление  культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в
достижении общих целей при совместной деятельности;  ответственное отношение к порученному
делу,  проявление  осознанной  дисциплинированности  и  готовности  отстаивать  собственные
позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное
стремление  к  освоению  новых  знаний  и  умений;  умение  организовывать  места  занятий  и
обеспечивать  их  безопасность;  активное  использование  занятий  физической  культурой  для
профилактики психического и физического утомления.

В  области  эстетической  культуры:  понимание  культуры  движений  человека,
постижение  жизненно важных двигательных умений в соответствии  с их целесообразностью и
эстетической  привлекательностью;  восприятие  спортивного  соревнования  как  культурно-
массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических
способов общения и взаимодействия.

В  области  коммуникативной  культуры:  владение культурой речи,  ведение  диалога  в
доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;



владение  умением  вести  дискуссию,  обсуждать  содержание  и  результаты  совместной
деятельности, находить  компромиссы при принятии общих решений.

В  области  физической  культуры: владение  способами  организации  и  проведения
разнообразных  форм  занятий  физической  культурой,  их  планирования  и  содержательного
наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и  физических упражнений из
базовых видов спорта  и  оздоровительной  физической  культуры,  активное  их  использование в
самостоятельно  организуемой  спортивно-оздоровительной  и  физкультурно-оздоровительной  дея-
тельности; владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,
физического  развития  и  физической  подготовленности,  использование  этих  показателей  в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

Предметные  результаты Приобретаемый  опыт  проявляется  в  знаниях  и  способах
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, свя-
занных  с  организацией  и  проведением  самостоятельных  занятий  физической  культурой.
Предметные результаты проявляются в разных областях культуры.

В  области  познавательной  культуры: знания  по  истории  и  развитию  спорта  и
олимпийского  движения,  о  положительном  их  влиянии  на  укрепление  мира  и  дружбы  между
народами; знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач
и  форм  организации; знания  о  здоровом  образе  жизни,  его  связи  с  укреплением  здоровья  и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового
образа жизни.

В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и творчество
при  организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное
отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья,  физической и технической
подготовленности; умение оказывать помощь занимающимся, при освоении  новых двигательных
действий,  корректно  объяснять  и  объективно  оценивать  технику  их  выполнения;  способность
проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.

В  области  трудовой  культуры: способность  преодолевать  трудности,  выполнять
учебные  задания  по  технической  и  физической  подготовке  в  полном  объеме; способность
организовывать  самостоятельные  занятия  физической  культурой  разной  направленности,
обеспечивать  безопасность  мест  занятий,  спортивного  инвентаря  и  оборудования,  спортивной
одежды.

В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные занятия
физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы
физических  упражнений  и  режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных
особенностей  физического  развития; способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей
физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и
представлениями.

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно излагать
знания  о  физической  культуре,  грамотно  пользоваться  понятийным  аппаратом; способность
формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог
по основам их организации и проведения.

В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по их
функциональной  направленности,   составлять  из  них  индивидуальные  комплексы  для
оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность проводить самостоятельные
занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

Ценностные ориентиры

Согласно  Концепции  развития  содержания  образования  в  области  физической культуры
(2001),  основой  образования  по  физической  культуре  является  двигательная  (физкультурная)
деятельность,  которая  непосредственно  связана  с  совершенствованием  физической  природы
человека.  В  рамках  школьного  образования  активное  освоение  данной  деятельности  позволяет
школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять  здоровье,  осваивать
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы



и  нравственные  качества,  формировать  сознание  и  мышление,  творческий  подход  и
самостоятельность.  В  соответствии  со  структурой  двигательной  (физкультурной)  деятельности
предмет  включает  в  себя  три  основных  учебных  раздела:  «Знания  о  физической  культуре»
(информационный  компонент  деятельности),  «Способы  двигательной  (физкультурной)
деятельности»  (операциональный  компонент  деятельности),  «Физическое  совершенствование»
(процессуально-мотивационный  компонент  деятельности).  Каждый  из  этих  разделов  имеет
собственные  ценностные  ориентиры,  определяющиеся  основами  содержания  предмета
«Физическая культура».

Годовой  план-график распределения учебного материала
по физической культуре в 5-6 классе (3 часа в неделю)

Разделы программы 1 четверть – 27часов
Количество

часов
1-21 урок 22-27 урок

Теоретические сведения в процессе уроков
Легкая атлетика (кроссовая подготовка) 21 21
Спортивные игры (футбол) 6 6
Гимнастика
Развитие физических способностей в процессе уроков
Подвижные игры в процессе уроков с учётом программного материала

Разделы программы 2 четверть – 21 час
Количество

часов
28-48 урок

Теоретические сведения в процессе уроков
Легкая атлетика
Спортивные игры (баскетбол)
Гимнастика 21 21
Развитие физических способностей в процессе уроков
Подвижные игры в процессе уроков с учётом программного материала

Разделы программы 3 четверть – 30 часов
Количество

часов
      49-63 урок 64-78 урок

Теоретические сведения в процессе уроков
Легкая атлетика
Спортивные игры (волейбол) 15              15
Спортивные игры (баскетбол) 15      15
Гимнастика
Развитие физических способностей в процессе уроков
Подвижные игры в процессе уроков с учётом программного материала

Разделы программы 4 четверть – 27часов
Количество

часов
79-90 урок 91-102 урок

Теоретические сведения в процессе уроков
Легкая атлетика (кроссовая подготовка) 12 12
Спортивные игры (баскетбол) 12 12
Гимнастика
Развитие физических способностей в процессе уроков
Подвижные игры в процессе уроков с учётом программного материала



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Основы знаний о физической культуре.

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  Естественные основы. Влияние
возрастных  особенностей  организма  и  его  двигательной  функции  на  физическое  развитие  и
физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система,
их  роль  в  осуществлении  двигательных  актов.  Значение  нервной  системы  в  управлении
движениями  и  регуляции  систем  дыхания,  кровообращения  и  энергообеспечения.  Роль
психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Защитные свойства
организма и их профилактика средствами физической культуры.

Выполнение  основных  движений  и  комплексов  физических  упражнений,  учитывающих
возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на совершенствова-
ние  соответствующих  физических  функций  организма.  Планирование  и  контроль
индивидуальных  физических  нагрузок  в  процессе  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями и спортом различной направленности.

Социально-психологические  основы. Основы  обучения  и  самообучения  двигательным
действиям,  их  роль  в  развитии  внимания,  памяти  и  мышления.  Решение  задач  игровой  и
соревновательной деятельности с помощью двигательных действий.

Совершенствование  и  самосовершенствование  физических  способностей,  влияние  этих
процессов  на  физическое  развитие,  повышение  учебно-трудовой  активности  и  формирование
личностно-значимых  свойств  и  качеств.  Гигиенические  основы  организации  самостоятельных
занятий  физическими  упражнениями,  обеспечении  их  общеукрепляющей  и  оздоровительной
направленности,   предупреждение  травматизма  и  оказание  посильной  помощи при  травмах  и
ушибах.

Анализ  техники  физических  упражнений,  их  освоение  и  выполнение   по  показу,
объяснению  и  описанию.  Выполнение  общеподготовительных  и  подводящих  упражнений,
двигательных  действий  в  разнообразных  игровых  и  соревновательных  ситуациях.  Комплексы
физических  упражнений  для  развития  физических  особенностей  и  тестирования  уровня
двигательной подготовленности  Ведение  тетрадей  по  самостоятельным занятиям физическими
упражнениями,  контролю за функциональным состоянием организма,  физическим развитием и
физической подготовленностью.

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической
культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в
формировании здорового образа жизни современного человека.

Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов
и отношений к ее материальным и духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий
учителя на уроках физической культуры.

Приемы закаливания. Воздушные ванны.  Теплые (свыше +22 °С), безразличные (+20...+22
°С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (0...+8 °С), очень холодные (ниже О °С).

Солнечные  ванны.  Водные  процедуры.  Обтирание.  Душ.  Купание  в  реке,  водоеме.
Дозировка  данных  процедур  указана  в  программе  начальной  школы.  Изменение  дозировки
следует  проводить  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  состояния  здоровья  учащихся.
Пользование баней 1—2 раза в неделю. Температура в парильне +70...+90 °С (2-3 захода по 3-7
мин).

Способы  самоконтроля. Приемы  определения  самочувствия,  работоспособности,  сна,
аппетита.  Определение  нормальной  массы  (веса),  длины  тела,  окружности  грудной  клетки  и
других  антропометрических  показателей.  Приемы  самоконтроля  физических  нагрузок:  на
выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за уровнем
физической подготовленности.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ -102 час

Основная
направленность

Баскетбол -

На освоение техники 
перемещений, владения 
мячом     

Стойка,  перемещение  приставным  шагом  боком,  лицом,  спиной
вперед.  Остановка  двумя  шагами  прыжком.  Комбинации
(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение)

На освоение ловли и 
передач мяча

Ловля  и  передача  2мя  от  груди  и  1ой  от  плеча,  на  месте  и  в
движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате,
круге). 

На освоение техники 
ведения мяча

Ведение в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении,
с изменением направления и скорости. Ведение без сопротивления
защитника ведущей и неведущей рукой. 

На овладение техникой 
бросков мяча

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения,
после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстоя-
ние до корзины 3,60 м

На освоение индивиду-
альной техники защиты

Вырывание и выбивание мяча. 

На закрепление техники 
владения мячом и разви-
тие координационных 
способностей

Комбинация  из  освоенных  элементов:  ловля,  передача,  ведение,
бросок

На освоение тактики игры Тактика  свободного  нападения.  Позиционное  нападение  (5:0)  без
изменения  позиций  игроков.  Нападение  быстрым  прорывом  (1:0)
Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди».

На овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей

Игры  и  игровые  задания  2:1,  3:1,  3:2,  3:3.  Игра  по  упрощенным
правилам баскетбола

Основная 
направленность

Волейбол -

На овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек.

Стойка  игрока.  Перемещение  в  стоек  приставными шагами боком,
лицом  и  спиной  вперед.  Комбинации  из  освоенных  элементов
техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановки,
ускорения) 

На освоение техники при-
ема и передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения
вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.

На овладение игрой и 
комплексное  развитие 
психомоторных спо-
собностей 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2,
3:3) и на укороченных площадках. Игра по упрощенным правилам
волейбола

На освоение техники 
нижней прямой подачи

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метра от сетки.

На освоение техники пря-
мого нападающего удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.

На закрепление техники 
владения мячом и развитие 
координационных     
способностей   

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

На освоение тактики игры Тактика свободного нападения. Позитивное нападение без изменения
позиций игроков (6:0)

Основная направленность Кроссовая  подготовка -
На освоение техники 
кроссового бега

 Кроссовый бег  до 2 км  без учета времени



Основная направленность Легкая атлетика -
На овладение техникой 
спринтерского бега 

Низкий  старт  до  30  м.  Бег  с  ускорением  от  30  до  60м.  Бег  на
результат на 60 м. 

На овладение техникой 
длительного бега 

Бег в равномерном и переменном темпе до 20мин (мальчики), до
15 мин (девочки). Бег на 1500 м

На овладение техникой 
прыжка в длину с разбега 

Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега

На овладение техникой 
прыжка в высоту

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега

На овладение техникой 
метания  в цель и  на 
дальность

Метание  теннисного  мяча   на  дальность  от  стены  с  места,  на
дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега
на  дальность  и  заданное  расстояние  в  коридор  10  м;  в
горизонтальную   и   вертикальную  цель  (1х1  м)  с  расстояния
(мальчики до 18м, девочки -12-14м). 

На развитие выносливости Бег с гандикапом,   командами, в   парах, кросс до 3 км.

На развитие скоростно-
силовых способностей

Прыжки  и  многоскоки,  метания  в  цель  и  на  дальность  разных
снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей до 3 кг

На развитие скоростных 
способностей

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной
скоростью.

На развитие 
координационных 
способностей

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости,
способа  перемещения;  бег  с  преодолением  препятствий  и  на
местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и  на точность
приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель
и на дальность (обеими руками)

На знания о физической 
культуре

Влияние  легкоатлетических  упражнений  на  укрепление  здоровья  и
основные системы организма; названия упражнений, основы правильной
техники,  правила  соревнований;  представления  о  темпе,  скорости,
легкоатлетических упражнений, направленных на развитие физических
качеств.  Дозирование  нагрузки  при  занятиях  бегом,  прыжками  и
метанием.  Прикладное  значение  легкоатлетических  упражнений.
Техника  безопасности  при  занятиях  легкой  атлетикой.  Доврачебная
помощь при травмах. Правила соревнований.

На овладение организа-
торскими умениями

Измерение  результатов,  подача  команд;  демонстрация  упражнений;
помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке
места проведения занятий. 

Самостоятельные занятия Упражнения и простейшие программы развития физических качеств,
двигательных  умений  на  основе  легкоатлетических  упражнений.
Правила самоконтроля и гигиены. 

Основная направленность Гимнастика с элементами акробатики - 
На освоение строевых 
упражнений

Пройденный  в  предыдущих  классах  материал.  Строевой  шаг;
размыкание и смыкание на месте.

На освоение общеразви-
вающих упражнений без 
предметов

Сочетание различных положений и движений рук, ног, туловища на
месте  и  в  движении,  с  маховым  движением  ног,  с  подскоками,
приседанием,  поворотами.  Простые  связки.  Общеразвивающие
упражнения в парах

На освоение общеразви-
вающих упражнений с 
предметами

С набивными мячами, гантелями (3-5 кг), с эспандерами. Комбинации
упражнений с обручами, скакалкой, большими мячами

На освоение и 
совершенствование висов и
упоров

Мальчики: махом одной и толчком другой подъем переворотом в 
упор; махом назад соскоком; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок 
поворотом.
Девочки: наскоком прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с 
поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис присев.



На освоение опорных 
прыжков

М: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высотой 100-115см)  
Д: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110см) 

На освоение 
акробатических упражнений

Два кувырка вперед слитно; мост из положения лежа с 
помощью. 

На развитие 
координационных 
способностей

ОРУ без предметов и с предметами; то же с различными  способами
ходьбы,  бега,  прыжков,  вращений,  акробатических  упражнений.
Упражнения  с  гимнастической  скамейкой,  на  гимнастическом
бревне,  на  гимнастической  стенке,  гимнастических  снарядах.
Акробатические упражнения.  Прыжки в глубину. Эстафеты, игры, с
использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 

На развитие силовых 
способностей и силовой 
выносливости

Лазанье  по  канату,   гимнастической  лестнице.  Подтягивания.
Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами

На развитие скоростно-
силовых способностей

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча

На развитие гибкости ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для  плечевых,  локтевых,
тазобедренных, коленных суставов и позвоночника.  Упражнения с
партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения
с предметами.

На знания о физической 
культуре

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной
осанки,  развития  силовых  способностей  и  гибкости;  страховка  и
помощь  во  время  занятий;  обеспечение  техники  безопасности;
упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических
упражнений.

На овладение организа-
торскими умениями

Помощь и страховка, демонстрация упражнений; установка и уборка
снарядов;  составление  простейших  комбинаций  упражнений.
Правила соревнований.

Самостоятельные занятия Упражнения  и  простейшие  программы  для  развития  физических
качеств  с  предметами  и  без  предметов,  с  использованием
гимнастических  снарядов.  Правила  самоконтроля.  Способы
регулирования нагрузки.

Таблица тематического распределения часов 5-7 класс.
№ Разделы, темы Количество часов

Авторская 
программа

Рабочая 
программа

I Базовая часть 75 75
1 Спортивные игры 18 18
1.1 Волейбол - 12
1.2 Футбол - 6

ОБЖ. Опасные ЧС. (11ч)
2 Гимнастика 18 18
2.1 Освоение общеразвивающих упражнений - 2
2.2 Освоение висов и упоров - 2
2.3 Освоение опорных прыжков - 3
2.4 Упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей
- 2

2.5 Освоение акробатических упражнений - 9
ОБЖ. Оказание первой медицинской помощи. (7ч)

3 Лёгкая атлетика 21 21
3.1 Овладение техникой спринтерского бега - 6
3.2 Овладение техникой прыжка в длину - 6
3.3 Овладение техникой метания - 3



3.4 Овладение техникой бега на средние и длинные 
дистанции

- 6

4 Лыжная подготовка. 18 -
ОБЖ. Безопасность и защита человека в ЧС. (10ч)

5 Баскетбол - 18
ОБЖ. Основы здорового образа жизни. (6ч)

II Вариативная часть 27 27
1 Лёгкая атлетика - 3
1.1 Овладение техникой прыжка в высоту - 3
2 Кроссовая подготовка 9
3 Спортивные игры - 12
3.1 Баскетбол - 9
3.2 Волейбол - 3
4 Гимнастика - 3
                                            Итого: 102 102

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Мальчики

№ Упражнения
оценка

«5» «4» «3»
1 Бег 60 м (сек) 9.4 10.2 11.0
2 Бег 1500 м (мин.,сек.) 7.00 7.30 8.00
3 Прыжок в длину (см) 380 350 290
4 Метание малого мяча 150г. (м) 39 31 23
5 Подтягивание в висе (раз)  7 4 2
6 Ходьба на лыжах 2 км 13.00 14.00 14.30
7 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 13.00 14.00 15.00
8 Метание набивного мяча 1 кг. 465 415 390
9 Наклон вперёд сидя (см) +10 +8 +5
10 Прыжки через скакалку 1 мин. 100 95 85
11 «Челночный бег» 4*9 м 10.4 10.7 10.9
12 Поднимание туловища за 1 мин.  45 40 32
13 Прыжок в длину с места (см) 180 160 140

Девочки
1 Бег 60 м (сек) 9.8 10.4 11.2
2 Бег 1500 м (мин.,сек.) 7.30 8.00 8.30
3 Прыжок в длину (см) 350 300 240
4 Метание малого мяча 150г. (м) 26 19 16
5 Подтягивание в висе лёжа (раз)  14 9 7
6 Ходьба на лыжах 2 км 14.00 14.30 15.00
7 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 14.00 15.00 16.00
8 Метание набивного мяча 1 кг. 430 350 300
9 Наклон вперёд сидя (см) +13 +9 +6
10 Прыжки через скакалку 1 мин. 100 70 45
11 «Челночный бег» 4*9 м 10.8 11.0 11.5
12 Поднимание туловища за 1 мин. 30 25 20
13 Прыжок в длину с места (см) 170 147 134

Учебные нормативы по физической культуре для учеников 5-6 класса



Перечень учебно-методических средств обучения и материально – техническое
обеспечение

ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА   ОБУЧЕНИЯ
№ количество Размер Площадь Требования
1 Мегафон 0
2 Мультимедийный компьютер 1
3 Сканер 1
4 Принтер лазерный 1
5 Копировальный аппарат 1

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
Гимнастика

1 Стенка гимнастическая 10
2 Бревно гимнастическое 

напольное
0

3 Бревно гимнастическое 
высокое

0

4 Козел гимнастический 4
5 Конь гимнастический 4
6 Перекладина гимнастическая 1
7 Брусья гимнастические, 

разновысокие 
0

8 Брусья гимнастические, 
параллельные 

0

9 Канат для лазания, с 
механизмом крепления

5

10 Мост гимнастический 
подкидной

4

11 Скамейка гимнастическая 
жесткая

8

12 Скамейка гимнастическая 
мягкая

0

13 Маты гимнастические 30
14 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 10
15 Мяч малый (теннисный) 10
16 Скакалка гимнастическая 10
17 Палка гимнастическая 10
18 Обруч гимнастический 20

Легкая атлетика
1 Планка для прыжков в 

высоту
2

2 Стойки для прыжков в 
высоту

2

3 Барьеры л/а тренировочные 0
4 Рулетка измерительная (10м; 

50м)
1

5 Номера нагрудные 10
Спортивные игры

1 Комплект щитов 
баскетбольных с кольцами и 
сеткой

2

2 Шиты баскетбольные 
навесные с кольцами и 
сеткой

4



3 Мячи баскетбольные 10
4 Жилетки игровые с номерами 0
5 Стойки волейбольные 

универсальные
2

6 Сетка волейбольная 2
7 Мячи волейбольные 10
8 Мячи футбольные 3

Туризм
1 Палатки туристские (4- 

местные)
1

2 Рюкзаки туристские 0
3 Шагомер электронный 0
4 Комплект динамометров 

ручных
0

5 Аптечка медицинская 1
СПОРТИВНЫЕ  ЗАЛЫ

1 Спортивный зал игровой 1 12 * 24 С раздевалками для 
мальчиков и девочек 
(шкафчики, мягкие 
гимнастические 
скамейки, коврики), 
душевыми для 
мальчиков и девочек, 
туалетами для мальчиков
и девочек. 

2 Кабинет учителя 1 9кв.м Включает в себя: 
рабочий стол, стулья, 
сейф, шкафы книжные 
(полки), шкаф для 
одежды

3 Подсобное помещение для 
хранения инвентаря и 
оборудования 

1 15кв.м Включает в себя: 
стеллажи, контейнеры  

ПРИШКОЛЬНЫЙ   
СТАДИОН (ПЛОЩАДКА)

1 Легкоатлетическая дорожка 1 228м.
2 Сектор для прыжков в длину 1
3 Игровое поле для футбола 

(мини-футбола)
1 32 * 73

4 Площадка игровая 
баскетбольная

0

5 Площадка игровая 
волейбольная

1 15 * 15

6 Гимнастический городок 1

7 Полоса препятствий 0

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
В  5-6 классе рекомендуется линия учебно-методических комплектов под редакцией В.И.

Лях  и  М.Я.  Виленского:  «Физическая  культура  5-6  классы»,  под  ред.  М.Я.  Виленского,
издательство «Просвещение» 2012г.

Библиографический  список литературы 



1. Нестеровский  Д.И.,  Поляков  В.А.  Обучение  основам  техники  нападения  игры  в
баскетбол:  Учебно-методическое  пособие  для  студентов  факультета  физической  культуры:
педагогических вузов, учителей школ и тренеров. – 2-е изд. Доп. и перераб. – Пена, 2003. – 120 с.

2. Пензулаева  Л.И.  Подвижные  игры  и  игровые  упражнения  для  детей  5-7  лет.  –  М.:
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 112 с.: ил.

3. 500 игр и эстафет. – Изд. 2-е – М.: Физкультура и спорт, 2003. – 304 с.: ил. – (Спорт в
рисунках)

4. Спортивные игры на  уроках  физкультуры/  Под общей редакцией  О.  Листова.  –  М.:
СпортАкадемПресс, 2001. – 276 с.

5. Бергер Г.И.,  Бергер Ю.Г. Конспекты уроков для учителя физкультуры: 5-9 кл.:  Урок
физкультуры: Спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры. – М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2003. – 144 с.

6. Красников  А.А.  Проблемы  общей  теории  спортивных  соревнований.  –  М.:
СпортАкадемПресс, 2003. – 324 с. (Наука – спорту)

7. Физическая  культура.  Учебник  для  учащихся  10-х  классов  образовательных
учреждений с углубленным изучением предмета «физическая культура». - М.: СпортАкадемПресс,
2003. - 

8. Физическая  культура.  Учебник  для  учащихся  11-х  классов  образовательных
учреждений с углубленным изучением предмета «физическая культура» М.: СпортАкадемПресс,
2003. - 174с: ил.

9. Петров В.К. Новые формы физической культуры и спорта.-  М.: Советский    спорт,
2004. - 40 с.: ил.

10. Настольная книга учителя физкультуры: Справ.-метод. пособие /Сост. Б.И. Мишин.- М.:
ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003.- 526, (2) с.- (Настольная книга)   

11. Настольная  книга  учителя  физической  культуры  /Авт.-сост.  Г.И.Погадаев;  Предисл.
В.В.Кузина, Н.Д.Никадрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Физкультура и спорт, 2000.- 496 с., ил.

18 Примерная программа для ДЮСШ, СДЮШОР  русская лапта (2004г., М; «Спорт»)

Адреса порталов и сайтов в помощь учителю по физической культуры

РАССМОТРЕНО:
Председатель МО
_________/______________/
« ___»_________2014

СОГЛАСОВАНО:               
Зам. директора по УВР     

_________/ __________/
« ___»_________2014  

Электронный адрес Название сайта
http  ://  www  .  beluno  .  ru  : Департамент образования, культуры и молодёжной 

политики  Краснодарского края
http  ://  ipkps  .  bsu  .  edu  .  ru  /  : Краснодарский  региональный  институт ПКППС
http://www.fizkulturavshkole.ru/ сайт «Физическая культура в школе»

http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.beluno.ru/


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар лицей № 90

УТВЕРЖДЕНО
Решение педсовета протокол № 1
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___________В.А. Белоусов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по МУЗЫКЕ

Ступень обучения (класс)       основное  общее  образование
5 класс

Количество часов      34                                    Уровень           базовый

Учитель            Требухова Ирина Васильевна

Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы  «Музыка.
Искусство» 5-9 классы, предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской
М.,  «Просвещение»,  2011.;  примерной  программы  по  учебным  предметам
«Искусство»  5-9  классы   Стандарты  второго  поколения).  А.А.  Кузнецов,  М.В.
Рыжаков, А.М. Кондаков, М., «Просвещение», 2010.  

1



МУЗЫКА
5 КЛАССЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  предмету «Музыка»  для  V класса  образовательных  учреждений
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго
поколения  на основе  программы «Музыка. Искусство» 5-9 классы, предметная линия учебников
Г.П.  Сергеевой,  Е.Д.  Критской  М.,  «Просвещение»,  2011.;  примерной  программы по учебным
предметам «Искусство» 5-9 классы  Стандарты второго поколения). А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков,
А.М. Кондаков, М., «Просвещение», 2010.  

При создании программы учитывались потребности современного российского общества и
возрастные  особенности  школьников.  В  программе  нашли  отражение  изменившиеся
социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности
в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования.

В  большой степени  программа  ориентирована  на  реализацию компенсаторной  функции
искусства:  восстановление  эмоционально-энергетического  тонуса  подростков,  снятие  нервно-
психических перегрузок учащихся.

Цель  массового  музыкального  образования  и  воспитания  —  развитие  музыкальной
культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры —  наиболее полно отражает
заинтересованность  современного  общества  в  возрождении  духовности,  обеспечивает
формирование целостного мировосприятия учащихся,  их умения ориентироваться в жизненном
информационном пространстве.

Общая характеристика учебного предмета.

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном,
жанрово-стилевом  постижении  школьниками  основных  пластов  музыкального  искусства
(фольклор,  музыка  религиозной  традиции,  золотой  фонд  классической  музыки,  сочинения
современных  композиторов)  в  их  взаимодействии  с  произведениями  других  видов  искусства.
Искусство,  как  и  культура  в  целом,  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 (в том числе и
музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в
отдельности.  Воспитание  деятельной,  творческой  памяти  —  важнейшая  задача  музыкального
образования в основной школе.  Сохранение культурной среды, творческая  жизнь в этой среде
обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся.

В  качестве  приоритетных  в  данной  программе  выдвигаются  следующие  задачи  и
направления музыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики музыкального
искусства, закономерностей художественного творчества и возрастных особенностей учащихся:

-  приобщение  к  музыке  как  эмоциональному,  нравственно-эстетическому  феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в
произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

-развитие  общей  музыкальности  и  эмоциональности,  эмпатии  и  восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных
способностей;

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального  искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно – образной природы и взаимосвязи с
различными видами искусства и жизнью;
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- овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально  –  творческой  деятельности  (слушании  музыки  и  пении,  инструментальном
музицировании  и  музыкально  –  пластическом  движении,  импровизации,  драматизации
музыкальных произведений, музыкально – творческой практике с применением информационно –
коммуникативных технологий).

Методологическим  основанием  данной  программы  служат  современные  научные
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира
и себя в этом мире.  Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы  отечественного музыкального
искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произве-
дениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и
настроенности  на  восприятие  иных  культур  («Я  и  другой»)  обеспечивает  осознание  ценности
своей собственной культуры, развивает самосознание ребенка.

Место учебного предмета в учебном плане

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с
количеством часов, указанных в базисном учебном плане гимназии №33 г. Краснодара. Предмет
«Музыка» изучается в V-VII классах в объеме 102 часа (34 часа в каждом классе)

Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета.

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты.
Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
- чувство гордости за свою Родину, Российский 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 учению 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 т 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  с  учетом
региональных и этнокультурных особенностей;

-  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  к4ак  результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально
– эстетического характера.
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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,  смообразования,  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;
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-  сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных  творческих  проектов,  решения
различных музыкально – творческих задач.

Планируемые результаты.

По окончании VII класса школьники научатся:
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к

искусству;
-  понимать  специфику  музыки  и  выявлять  родство  художественных  образов  разных

искусств, различать их особенности;
-  выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении,

участвовать в различных формах музицирования;
-  раскрывать  образное  содержание  музыкальных  произведений  разных  форм,  жанров  и

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;
-  понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  творчески  интерпретировать

содержание музыкального произведения в различных видах музыкальной деятельности;
-осуществлять  исследовательскую  деятельность  художественно  –  эстетической

направленности,  участвуя  в  творческих  проектах,  в  том  числе  связанных  с  музицированием;
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок
и кункурсов, фестивалей и др.;

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры,
владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета,
концертные залы, музеи);

-  определять  стилевое  своеобразие  классической,  народной,  религиозной,  современной
музыки, разных эпох;

-  применять  информационно  –  коммуникативные  технологии  для  расширения  опыта
творческой деятельности в процессе  поиска информации в образовательном пространстве  сети
Интернет.

Таблица тематического распределения количества часов
№ Разделы, темы Количество часов

Примерная
программа

Рабочая
программа

5кл. 6кл. 7кл.

1. Музыка как вид искусства 

-Музыка и литература
-Музыка и изобразительное 
искусство

17
18

16
18

16
18

-
-

-
-

2. Музыкальный образ и 
музыкальная драматургия.  

-Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки
-Мир образов камерной и 
симфонической музыки

17

18

16

18

-

-

16

18

-

-
3. Музыка в современном мире: 

традиции и инновации 

-Особенности драматургии 
сценической музыки
-Особенности драматургии 
камерной и симфонической 

17

18

16

18

-

-

-

-

16

18
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музыки
Всего: 105ч. 105 102 34 34 34

Содержание программы
Основное  содержание  образования  в  программе  представлено  следующими

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства»,  «Музыкальный образ  и музыкальная
драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Музыка  как  вид  искусства.  Основы  музыки:  интонационно  –  образная,  жанровая,
стилевая.  Интонация  в  музыке  как  звуковое  воплощение  художественных  идей  и  средоточие
смысла.  Музыка  вокальная,  симфоническая  и  театральная;  вокально  –  инструментальная  и
камерно  –  инструментальная.  Музыкальное  искусство:  исторические  эпохи,  стилевые
направления,  национальные  школы  и  их  традиции,  творчество  выдающихся  отечественных  и
зарубежных композиторов. Искуство исполнительской интерпретации в музыке.

Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература,  ИЗО).
Композитор  –  поэт  –  художник;  родство  зрительных,  музыкальных  и  литературных  образов;
общность и различие выразительных средств разных видов искусства.

Воздействие  музыки  на  человека,  ее  роль  в  человеческом  обществе.  Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки
как вида искусства.

Знакомство  с  песенной  культурой  Кубани.  Творческим  коллективом  «Премьера».
Театральными постановками («Чиполлино» К. Хачатуряна). 

Тематическое планирование
Пятый класс. (34 часа)

Название
раздела

Тематическое 
планирование

Количест
во 

часов

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Музыка как вид искусства (34 часа)
Музыка  и
литература 
(16 ч.)

- Что роднит музыку с
литературой.

- Песня-душа народа. 
Песни моего народа.

- Жанры вокальной 
музыки.

- Жанры вокальной и 
инструментальной 
музыки.

- Фольклор в музыке 
русских 
композиторов.

- Сказка в 
программной музыке 
русских 
композиторов.

- Вторая жизнь песни.

1

1

1

1

1

1

1

1

Выявлять общность жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки и литературы.
Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии и 
исполнении.
Исполнять народные песни, пени о родном 
крае современных композиторов, понимать 
особенности музыкального воплощения 
музыкальных текстов.
Воплощать художественно-образное 
содержание музыкальных и литературных 
произведений в драматизации, инсценировке,
пластическом движении, свободном 
дирижировании.
Импровизировать в пении, игре на 
элементарных музыкальных инструментах, в 
пластике, театрализации.
Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и других 
видах искусства.
Владеть музыкальными терминами и 
понятиями в пределах изучаемой темы.
Размышлять о знакомом музыкальном 
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- Живительный 
родник творчества.

- Обобщающий урок 
по теме: «Вторая 
жизнь песни»

- Всю жизнь мою несу
родину в душе. Песни 
родного края.

- Писатели и поэты о  
музыке и музыкантах.

- Первое путешествие 
в музыкальный театр. 
Опера.

- Второе путешествие 
в музыкальный театр. 
Балет. ТО 
«Премьера».

- Музыка в театре, 
кино, на телевидении.

- Третье путешествие 
в музыкальный театр. 
Мюзикл.

- Обобщающий урок 
по теме «Мир 
композитора»

1

1

1

1

1

1

1

1

произведении, высказывать суждение об 
основной  идее, средствах и формах ее 
воплощения.
Импровизировать в соответствии с 
представленным учителем или 
самостоятельно выбранным литературным 
образом.
Находить жанровые параллели между 
музыкой и другими видами искусства.
Творчески интерпретировать содержание 
произведения в пении, музыкально-
ритмическом движении, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности.
Рассуждать об общности и различии 
выразительных средств музыки и литературы.
Определять специфику деятельности 
композитора, поэта и писателя.
Определять характерные признаки музыки и 
литературы.
Понимать особенности музыкального 
воплощения стихотворных текстов.
Самостоятельно подбирать сходные или 
контрастные литературные произведения к 
изучаемой музыке.
Самостоятельно исследовать жанры русских 
народных песен и виды музыкальных 
инструментов.
Определять характерные черты 
музыкального творчества народов России , 
Кубани  при участии в народных играх и 
обрядах, действах и т.п.
Исполнять отдельные образцы народного 
музыкального творчества своего края.
Участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности (пении, 
пластическом интонировании, импровизации,
игре на инструментах).
Передавать свои музыкальные впечатления в
устной и письменной форме.
Самостоятельно работать в творческих 
тетрадях.
Делиться впечатлениями о концертах, 
спектаклях, и т.п. со сверстниками и 
родителями.
Использовать образовательные ресурсы 
Интернета для поиска произведений музыки 
и литературы.
Собирать коллекцию музыкальных и 
литературных произведений.

Музыка  и
изобрази-
тельное
искусство

-Что роднит музыку с 
изобразительным 
искусством.

1 Выявлять общность жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством как различными
способами художественного познания мира.
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(18 часов) - Небесное и земное в 
звуках и красках.

-Звать через прошлое 
к настоящему.

-«Александр 
Невский». «За отчий 
дом, за русский 
край…»

- Музыкальная 
живопись и 
живописная музыка. 
Композиторы Кубани 
о родном крае.

--Дыхание русской 
песенности.

-Колокольность в 
музыке и 
изобразительном 
искусстве.

-Портрет в музыке и 
изобразительном 
искусстве.

- Волшебная палочка 
дирижера.

-Образы борьбы и 
победа в искусстве.

-Застывшая музыка.

-Полифония в музыке 
и живописи.

- Музыка на 
мольберте.

- Импрессионизм в 
музыке и живописи.

- О подвигах, о 
доблести, о славе.

- В каждой 
мимолетности вижу я 
миры…

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Соотносить художественно-образное 
содержание музыкального произведения с 
формой его воплощения.
Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и 
изобразительного искусства.
Наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития, выявляя сходство и 
различие интонаций, тем, образов в 
произведениях разных форм и жанров.
Распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки.
Участвовать в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов.
Исследовать интонационно-образную 
природу музыкального искусства.
Самостоятельно подбирать сходные или 
контрастные произведения изобразительного 
искусства (живописи, скульптуры) к 
изучаемой музыке.
Определять взаимодействие музыки с 
другими видами искусства на основе 
осознания специфики языка каждого из них 
(музыки, литературы, изобразительного 
искусства, театра, кино и др.)
Владеть музыкальными терминами и 
понятиями в пределах изучаемой темы.
Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии и 
исполнении.
Использовать различные формы 
музицирования и творческих заданий в 
освоении содержания музыкальных 
произведений.
Исполнять песни и темы инструментальных 
произведений отечественных и зарубежных 
композиторов.
Различать виды оркестра и группы 
музыкальных инструментов.
Анализировать и обобщать многообразие 
связей музыки, литературы и 
изобразительного искусства.
Воплощать художественно-образное 
содержание музыки и произведений 
изобразительного искусства в драматизации, 
инсценировании, пластическом движении, 
свободном дирижировании.
Импровизировать в пении, игре, пластике.
Формировать личную фонотеку, 
библиотеку, видеотеку, коллекцию 
произведений изобразительного искусства.
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- Мир композитора.

- Обобщающий урок. 
«С веком наравне».

 

Осуществлять поиск музыкально-
образовательной информации в сети 
Интернет.
Самостоятельно работать с обучающими 
образовательными программами.
Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность своих сверстников.
Защищать творческие исследовательские 
проекты (вне  сетки часов) 

Всего: 34 часа

Материально-техническое обеспечение

№
п/п

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Количе
ство

Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1 Примерная  программа  основного  общего

образования по музыке.
1

2 Хрестоматии с нотным материалом. 3
3 Сборники песен и хоров. 20
4 Справочные пособия, энциклопедии. 4
5 Методические пособия 12
6 Альбомы по искусству, репродукции 24
7 Методические журналы по искусству 40 «Искусство в школе»

«Музыка в школе»
«искусство»  (Первое
сентября)

8 Книги о музыке и музыкантах. Научно-
популярная литература по искусству.

10

Печатные пособия
9 Учебно-наглядные пособия 1 Репродукции

Текст Гимна России
Текст Гимна Кубани

10 Портреты композиторов 5 55х35
Информационно – коммуникативные средства образовательные ресурсы)

11 Мультимедийный  компьютер  с
художественным  программным
обеспечением;  со  звуковой  картой  и
музыкально – программным обеспечением.

1

12 Принтер лазерный с запасным картриджем 1
13 Мультимедийный проектор 1
14 Сетевой фильтр - удлинитель 1
15 Интерактивная доска 1
16 Компьютерный стол 1
17 Мультимедийные  обучающие

художественные программы. Электронные
учебники

5

18 Игровые  художественные  компьютерные
программы

4

Технические средства обучения (ТСО)
19 Музыкальные инструменты: 

Электронное пианино
1 Для учителя
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20 Музыкальный центр 2
21 Телевизор 1

Экранно – звуковые пособия 
22 Фонохрестоматия 3
23 Сборники песен (плюс, минус) 26

Учебно – практическое оборудование
24 Комплект детских музыкальных 

инструментов: 
Треугольник
Бубен
Ложки
Трещотки
Рубель
Ксилофоны
Палочки

1
5
20
1
1
2
20

25 Микрофоны 4

Список научно-методического обеспечения.
Учебно-методический комплект «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Критской:
1.Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010
2.Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2007.
3.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка».  5 класс, М., Просвещение, 2004г
4.Г.П. Сергеева Музыка. 5 класс фонохрестоматия. 3 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 г. 
5.Учебники «Музыка». 5 класс, М.,  Просвещение, 2011г.
6.Творческие тетради «Музыка». 5 класс. М., Просвещение, 2009 г.

MULTIMEDIA – поддержка предмета

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия.
М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.
А.И.Герцена 
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD
ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

Список научно-методической литературы.

1.«Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
2.«Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г.
3.Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
4.Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г.
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5.Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.
6.Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 
Академия, 2000г.
7.«Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, 
Наука, 1998г.
8.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 
учреждениях», М., Академия, 2002г.
9.Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 
2002г.
10.Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
11.Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.
12.Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.
13.Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 2008г.
14.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
15.Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г.
16.«Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
17.«Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, 
Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г.
18.Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
19.Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс,
2007.- 176с.
20. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 
Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с

РАССМОТРЕНО:
Председатель МО
_________/______________/
« ___»_________2013

СОГЛАСОВАНО:               
Зам. директора по УВР     

_________/ __________/
« ___»_________2013  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципального образования город Краснодар лицей №90

УТВЕРЖДЕНО
решение педсовета протокол № 1

от 31.08. 2013   года
Председатель педсовета

  ___________      В.А. Белоусов

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  1 вида

по    КУБАНОВЕДЕНИЮ

Ступень обучения (класс)  основное общее  образование   5    

Количество часов 34               

         

Учитель    Лоскутова Светлана Ивановна 

Программа разработана на основе  авторской программы Кубановедение: для 5 – 9
классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края / А.А. Зайцев и др.
– Краснодар: Перспективы образования, 2012



1.   Пояснительная записка
Рабочая программа первого вида по  Кубановедению  для 5 класса составлена

на  основе   программы  для  5  –  9  классов  общеобразовательных  учреждений
Краснодарского края / А.А. Зайцев и др. – Краснодар: Перспективы образования,
2012.

При разработке рабочей программы и составлении календарно-тематического
планирования  использовались  рекомендации  письма  департамента  образования  и
науки  Краснодарского  края  от  29.07.2011г.  №  47-11682/11-14  о  тематическом
разделе «Кубань – многонациональный край».

     Таблица тематического распределения количества часов – 5 класс:

Разделы, темы
Количество часов

Авторская
программа

Рабочая
программа

Введение 1 1
Раздел 1. Кубань в эпоху каменного века 6 6
Тема 1.  Древние собиратели и охотники - 2
Тема 2.  Появление человека современного      
облика

- 2

Тема 3.  Земледельцы и скотоводы - 2
Раздел 2. Северо-Западный Кавказ в эпоху    
бронзы

5 5

Тема 4. Майкопская и ямная археологические      
культуры

- 1

Тема 5.  Дольменная культура - 2
Тема 6.  Северокавказская, катакомбная и   
срубная культуры 

- 2

Раздел 3. Кочевые и оседлые племена     
Прикубанья в раннем железном веке

8 8

Тема 7 – 8 . Кочевники Кубанских степей - 3
Тема 9.  Меоты – земледельческие племена    
Северо-Западного Кавказа

- 2

Тема 10. Мифология скифов, меотов, сарматов - 2
Тема11.  Искусство и быт кочевого и оседлого 
населения Прикубанья

- 1

Раздел 4. Греческие колонии на берегах 
Черного и Азовского морей

10 10

Тема 12.  Начало древнегреческой колонизации - 1
Тема 13 – 14. Античная мифология и  
Причерноморье

- 2

Тема15.  Занятия жителей колоний - 2
Тема16.  Боспорское царство - 2
Тема 17.  Культура и быт греческих городов -
колоний

- 1

Тема18.  Культура и быт Боспора Римского   времени - 2



Итоговое  повторение 4 4
итого 34 34

2. Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в 
полном объеме совпадают с авторской программой по предмету.

3.  Список рекомендуемой учебно-методической литературы
1.  Трехбратов  Б.А.,  Хачатурова  Е.А.,  Науменко  Т.А.    Кубановедение:

археология,  мифология,  культура:  Учебник  для  5  классов  общеобразовательных
учреждений. Краснодар, 2008.

2. Трехбратов Б.А., Терская И.А., Казарян К.П. и др. Кубановедение: Учебник
для 6 классов общеобразовательных учреждений. Краснодар, 2009.

3. История Кубани: Атлас с комплектом контурных карт. Краснодар, 2008.
4.  Родная Кубань:  Книга  для чтения /Под ред.  В.Н.  Ратушняка.  Краснодар,

2008

Согласовано                          Согласовано
Протокол заседания МО № 1     Заместитель директора по УВР
от  «30» августа   2013 год                                                          _________     Е.И. Павелко 
руководитель МО УО
_________ А.Д. Кобрина     «30» августа  2013 года



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар лицей № 90

УТВЕРЖДЕНО
Решение педсовета протокол № 1

от  31.08. 2013 года
Председатель педсовета

___________В.А. Белоусов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Ступень обучения (класс)       основное   общее  образование
5-9 класс

Количество часов      510                                    Уровень           базовый

Учитель      Осташевская Татьяна Петровна

Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  программы  по
иностранному языку: «Примерные программы основного  общего образования.
Иностранный язык». М. Просвещение, 2011 г. 



Пояснительная записка

Данная  программа разработана  на  основе  1)   авторской программы  по  немецкому
языку И. Л. Бим, 5 – 9 классы, М., Просвещение, 2010 г. и 2) основе примерной программы
по  иностранному  языку:  «Примерные  программы  основного   общего  образования.
Иностранный язык». М. Просвещение, 2011 г.

Основанием  для  разработки  данной  рабочей  программы  послужила  завершенная
предметная  линия  учебников  «Немецкий  язык»  для  5-9  классов  общеобразовательных
учреждений. Авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др., издательство «Просвещение».

Важность курса
Содержание учебных предметов, представляющее в основной школе систему научных

понятий  соответствующие  им  способы  действий,  создаёт  необходимую  основу  для
формирования теоретического рефлексивного мышления у школьников. Такая качественно
новая форма мышления выступает операционно-технической базой перехода учащихся от
учебной  деятельности  как  умения  учиться  в  начальной  школе  к  учебной  деятельности  с
элементами  самообразования  и  саморазвития  в  основной  школе.  Это  раскрывает  новые
возможности  развития  познавательной,  коммуникативной,  эстетической,  предметно-
преобразующей деятельности на основе ценностно-смысловой ориентации личности в мире
и  обществе,  развития  самосознания  и  целеполагания,  выстраивания  индивидуальной
образовательной траектории.

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности  в основной
школе  принадлежит  программе  формирования  универсальных  учебных  действий,
конкретизированной  в  отношении  возрастных  особенностей  учащихся.  При  этом
формирование всех видов универсальных учебных действий обеспечивается в ходе усвоения
всех  учебных  предметов  и  их  циклов.  Вместе  с  тем  каждый  из  учебных  предметов,
кристаллизующий  в  себе  социокультурный  опыт  определённых  видов  деятельности,
предоставляет  различные  возможности  для  формирования  учебных  действий.  Предметы
естественно-математического цикла в первую очередь создают зону ближайшего развития
для  познавательной  деятельности  и  соответственно  развития  познавательных  учебных
действий,  гуманитарные предметы,  в  том числе  предметы коммуникативного  цикла,-  для
коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных действий и т.д.

Цели и задачи курса
Изучение  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на  достижение

следующих целей:
 Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее

составляющих, а именно:
 - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 -  языковая  компетенция  –  овладение  и  освоение  новых  языковых  средств

(фонетических, орфографических, лексических, грамматических) в соответствии с темами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы;

 -  социокультурная/межкультурная  компетенция  –  приобщение  к  культуре,
традициям, реалиям своей страны и стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся
основной школы на разных ее этапах;

 -  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 умения, универсальных способов деятельности;

 Развитие  личности  учащихся  посредством   реализации  воспитательного
потенциала иностранного языка:



 -  формирование  у  учащихся  потребностей  изучения  и  овладения  иностранным
языком  как  средством  общения  в  поликультурном  полиэтническом  мире  в  условиях
глобализации;

 -  формирование  общекультурной и этнической идентичности  как  составляющих
гражданской  идентичности;  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры  и
лучшее осознание свой собственности;

 -  развитие  стремление  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами
иностранного языка;

- осознание вести здоровый образ жизни. 

Общая характеристика курса
В основной школе можно выделить два этапа обучения: 5-7; 8-9 классы. На первом

этапе  большое  значение  даётся  повторению,  осознанию  и  закреплению  того,  что  было
усвоено в начальной школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее знаний,
умений и навыков.

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их самоопределении,
основное внимание уделяется развитию ценностных ориентаций  учащихся. Курс основной
школы построен на взаимодействии трёх основных содержательных линий: 

первая  – коммуникативные умения во всех речевых видах деятельности;
 вторая – языковые средства и навыки оперирования ими;
третья – социокультурные  знания и умения.
В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать

условия для их реального общения на немецком языке.
Рабочая  программа  предусматривает  блочную  структуру  учебников.  Блоки

выделяются  в  зависимости  от  основного  объекта  усвоения  и  от  доминирующего  вида
формируемой  речевой  деятельности  школьников.  Однако  в  связи  с  увеличением  объёма
аутентичных  текстов  разных жанров на  данном этапе они,  как  правило,  включаются  не
только в текстовый блок, но и во все другие,  так что деление на блоки условно. Внутри
блоков наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который учитель
может предложить учащимся с более высоким уровнем обученности.

Впервые в основной школе начинает систематически использоваться аудирование с
письменной  фиксацией  значимой  информации,  которое  является  важным  учебным  и
профильно – ориентированным умением.

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному учебному плану ОУ на изучение немецкого языка в основной

школе выделяется 510 часов в 5,6,7,8,9 классах (3 урока в неделю, 34 учебные недели).
Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов.
Одним из результатов обучения иностранному языку является:
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.  Говорение.
Монологическая речь. 

Выпускник научится:
• рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  школе,  своих  интересах,  планах  на

будущее;  о  своём  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 с опорой 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

своё 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:
• воспринимать  на  слух и  понимать  основное содержание  несложных аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию

в  аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое
количество неизученных языковых явлений.

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 текста.
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 краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою

коммуникации, произносить все звуки иностранного  языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах.



Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник  получит  возможность  научиться  сравнивать  и  анализировать

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

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

• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в немецком  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  определённым  признакам

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными

синтаксическими  конструкциями  и  морфологическими  формами иностранного  языка  в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать и употреблять в речи:
 нераспространённые и распространённые предложения, безличные предложения

(Es ist warm. Es ist Sommer.);
 предложения  с  глаголами  legen,  stellen,  hangen,  требующими  после  себя

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das
Bild an die Wand.);

 предложения с глаголами beginnen,  raten,  vorhaben и др., требующими после себя
Infimtiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.);

 побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen!
 все типы вопросительных предложений;
 предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmiickt die Stadt

vor Weihnachten.);
 предложения  с  инфинитивной  группой  um ...  zu.  (Er  lernt  Deutsch,  um deutsche

Bücher zu lesen.);
  сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb.  (Ihm gefällt das

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.);
 сложноподчинённые предложения с союзами dass,  ob и др.  (Er sagt, dass er gut in

Mathe ist.);
 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil,  da. (Er hat heute keine

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.);



 сложноподчинённые предложения с условным союзом  wenn.  (Wenn du Lust hast,
komm zu mir zu Besuch.);

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами  wenn,  als,
nach.  (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause
kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren,
sahen wir fern.);

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с
относительными местоимениями die,  deren,  dessen.  (Schüler,  die  sich  für  moderne  Berufe
interessieren, suchen nach Informationen im Internet.);

 сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  цели  с  союзом  damit.  (Der
Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr iiber das Land erfahren.)

Выпускник получит возможность научиться распознавать: 
  структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv;
  слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные

глаголы  со  вспомогательным  глаголом  sein в  Perfekt (kommen,  fahren,  gehen),  Prateritum
слабых и  сильных глаголов,  а  также  вспомогательных  и  модальных глаголов,  глаголы с
отделяемыми и неотделяемыми приставками в  Präsens,  Perfekt,  Präteritum,  Futur (anfangen,
beschreiben); 

 все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur);
 местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);
 возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich

anziehen, sich waschen).
Выпускник получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи:
 определённый,  неопределённый и нулевой артикль,  склонение  существительных

нарицательных;  склонение  прилагательных  и  наречий;  предлогов,  имеющих  двойное
управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ;

 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);
 омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn);
 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;
 количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.
Социокультурные знания и умения
Учащиеся  усовершенствуют  свои  умения  осуществлять  межличностное  и

межкультурное общение, используя 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.

Таблица тематического распределения  количества часов

№

Разделы, темы

Кол-во часов 

Примерна
я
программа

Рабочая
програм
ма

Рабочая  программа  по
классам
5 6 7 8 9

1. Межличностные
взаимоотношения  в  семье,  со
сверстниками; решение
конфликтные  ситуации.
Внешность  и  характеристика
человека.

60 67 8 8 8 24 17

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

60 60 24 7 12 17

3. Здоровый  образ  жизни:  режим 40 40 12 12 16



труда  и  отдыха,  спорт,
сбалансированное питание. 

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

55 66 36 30

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

40 41 9 4 6 22

6. Вселенная  и  человек.  Природа:
флора  и  фауна.  Проблемы
экологии.  Защита  окружающей
среды.
Климат,  погода.  Условия
проживания в городской/ сельской
местности

50 74 40 12 24

7. Средства массовой информации 30 30 30
8. Страна/страны изучаемого языка и

родная страна
60 131 20 27 54 30

итого 395 510 102 102 102 102 102

Таблица тематического распределения  количества часов
№

Разделы, темы

Кол-во часов 
При
мер
ная
прог
рам
ма

Рабо
чая
прог
рамм
а

Рабочая  программа  по
классам
5 6 7 8 9

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

60 65 8 8 8 24 17

1.1 Я и моя семья 2 8 3
1.2 Встреча после каникул 6 8
1.3 Встреча с друзьями 9
1.4 Конфликты в школе 6
1.5 Подготовка к встрече гостей 9
1.6 Современная молодёжь. 8
1.7 Проблемы в семье. Конфликты 6
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода. 
Покупки.

60 60 24 7 12 17

2.1  Гости приходят в город 12
2.2 Подготовка к празднику 12
2.3 Хобби 7
2.4 Покупки 12
2.5 Книги, которые мы охотно читаем 9
2.6 Место чтения в жизни молодёжи 8



3. Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха, спорт, сбалансированное 
питание. 

40 40 12 12 16

3.1 Распорядок дня 12
3.2 В здоровом теле – здоровый дух 12 6
3.3 Как немецкая молодёжь отдыхает. 10
4. Школьное образование, школьная 

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

55 66 36 30

4.1 Начало учебного года 12
4.2 Немецкие школы. Какие они? 12
4.3 Что  делают  наши  немецкие  друзья  в

школе?
12

4.4 Кто как провёл каникулы 12
4.5 Снова  школа:  новые  пред  меты,  новые

одноклассники
9

4.6 Типы школ в Германии. 9
5. Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного  языка в 
планах на будущее.

40 42 10 4 6 22

5.1 В городе. Кто здесь живёт? 10
5.2 Сельские профессии 4
5.3 Об изучении иностранного  языка 6
5.4 Будущее начинается сегодня 11
5.5 Как обстоят дела с выбором профессии 11
6. Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. 
Условия проживания в городской / 
сельской местности. Транспорт.

50 76 40 12 24

6.1 Где и как живут люди? 10
6.2 У Габи дома. 10
6.3 Как  выглядит  город  Габи  в  разное  время

года
10

6.4 Большая уборка в городе 10
6.5 За окнами листопад 12
6.6 Жизнь в селе 12
6.7 Защита окружающей среды  - актуальная 

проблема
12

7. Средства  массовой  информации  и
коммуникации.

30 30 30

7.1 Средства массовой информации 12
7.2 СМИ- это действительно четвёртая власть 12
7.3 Школьная газета 6
8. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. Их географ положение, 
столицы и крупные  города

60 131 20 27 54 30

8.1 Старый немецкий город. 10
8.2 Улицы города. Какие они? 10
8.3 Поездка с классом по Германии 15
8.3. Достопримечательности немецких городов 10



1
8.3.
2

Что едят во время поездки 5

8.4 Весёлый маскарад 12
8.5 Что мы называем «РОДИНА» 15
8.5.
1

Моя Родина 10

8.5.
2

Мой любимый уголок 5

8.6 Лицо города 12
8.7 Жизнь в современном городе 12
8.7 Готовимся к поездке в Герман 9
8.8 Путешествие по Германии 12
8.9 Достопримечательности Германии 9

итого 395 510 102 102 102 102 102

2. Содержание основного общего образования по учебному предмету
« Иностранный язык».
1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных

ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,   театр,  музей,  музыка).  Виды  отдыха,

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,

отказ от вредных привычек.
4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах

на будущее.
6.  Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в город-ской/сельской местности.
Транспорт.

7.  Средства  массовой   информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,
Интернет).

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение.
Столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  страницы  истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения
Аудирование
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух

аутентичных  текстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры  текстов:  прагматические,  публицистические,  научно-популярные,
художественные.

Коммуникативные  типы  текстов:  сообщение,  рассказ,  интервью,  личное  письмо,
стихотворения, песни.

Содержание текстов  должно соответствовать  возрастным  особенностям  и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

На  данной  ступени  (в  5—9  классах)  при  прослушивании  текстов  используется
письменная речь для фиксации значимой информации.

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на
аутентичных  текстах,  содержащих  наряду  с  изученным  также  некоторое  количество



незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности
быта,  жизни  и  в  целом культуры страны  изучаемого  языка.  Время  звучания  текстов  для
аудирования до 2 минут.

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает умение выделить не обходимую или интересующую информацию в одном или
нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию.
Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты.

Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на  несложных
аутентичных  (публицистических,  научно-популярных,  художественных)  текстах,
включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с
опорой  на  языковую  догадку,  данные  к  тексту  сноски,  с  использованием,  в  случае
необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты.

Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение

к  действию,  диалог  —  обмен  мнениями  и  комбинированные  диалоги.  Осуществляется
дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 4—5
реплик (8—9 класс) со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний  учащихся  с

использованием  основных  коммуникативных  типов  речи:  описание,  сообщение,  рассказ
(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой
и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуа-
цию. Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 класс) до 10—12 фраз (8—9
класс).

Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее
чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение).

Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,  художественные,
прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт,
меню, проспект, реклама.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,  воздействовать  на
эмоциональную сферу учащихся.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания осуществляется  на  несложных

аутентичных  текстах  и  предполагает  выделение  предметного  содержания,  включающего
основные  Ьакты,  отражающие,  например,  особенности  быта,  жизни,  культуры  стран
изучаемого  языка  и  содержащие  как  изученный  материал,  так  и  некоторое  количество
незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 400—500 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько  коротких  текстов  и  выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  Объём  текста
для чтения — до 350 слов.

Чтение  с  полным  пониманием  текста осуществляется  на  несложных  аутентичных
текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном
на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:



— писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими  праздниками,
выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);

— заполнять  формуляры,  бланки  (указывать  имя,  фамилию,  пол,  гражданство,
адрес);

— писать  личное  письмо  с  опорой  и  без  опоры  на  образец  (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать
совет, просить о чём-либо). Объём личного письма— 100 слов, включая адрес;

— писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания,
повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём: 140—160 слов.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать  в  качестве  опоры при порождении собственных высказываний

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно

поставленных вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
— догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  используемым  собеседником

жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых

средств.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания осуществляется  на  несложных

аутентичных  текстах  и  предполагает  выделение  предметного  содержания,  включающего
основные  факты,  отражающие,  например,  особенности  быта,  жизни,  культуры  стран
изучаемого  языка  и  содержащие  как  изученный  материал,  так  и  некоторое  количество
незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 400—500 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интере  сующей  информации  
предполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько  коротких  текстов  и  выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес  для учащихся.  Объём текста
для чтения — до 350 слов.

Чтение  с  полным  пониманием  текста осуществляется  на  несложных  аутентичных
текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном
на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
— работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать  с  прослушанным  и  письменным  текстом:  извлечение  основной

информации,  извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и
точной информации;

— работать  с  источниками:  литературой,  со  справочными  материалами,
словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке;

— учебно-исследовательская  работа,  проектная  деятельность:  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;

— самостоятельная  работа  учащихся,  связанная  с  рациональной  организацией
своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного
языка и культуры стран изучаемого языка.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;



— осуществлять словообразовательный анализ слов;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычными словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Различение  на  слух  всех  звуков  немецкого  языка  и  адекватное  их  произношение,

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее
совершенствование  слухопроизносительных  навыков,  в  том  числе  и  применительно  к
новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в

пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в на-
чальной школе).

Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,
реплики-клише речевого этикета.

Основные способы словообразования:
а) аффиксация  :  

существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit);
-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-
rnatik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);

прилагательных с суффиксами -ig  (wichtig);  -lich  (glucklich);  -isch  (typisch);  -los
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungluck, ungliicklich);
существительных и глаголов с префиксами:  vor-  (der  Vorort,  vorbereiten);  mit-  (die

Mitantwortung, mitspielen);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции

приставок типа erzählen;
б) словосложение:
существительное  +  существительное  (das Arbeitszimmer);  прилагательное  +

прилагательное  (dunkelblau,  hellblond);  прилагательное  +  существительное  (die
Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle);

в) конверсия (переход  одной  части  речи  в  другую):
существительные  от  прилагательных  (das Blau,  der/die Alte);
существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);

г) интернациональные  слова (der Globus,  der Computer).
Грамматическая  сторона  речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических

средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространённые и распространённые предложения.
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.)
Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос  Wohin? (Ich hange das Bild an die
Wand.)

Предложения  с  глаголами  beginnen,  raten,  vorhaben и  др.,  требующими после  себя
Infimtiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.)

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen!
Все типы вопросительных предложений.
Предложения с неопределённо-личным местоимением  man.  (Man schmiickt die Stadt

vor Weihnachten.)



Предложения с инфинитивной Труппой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Biicher
zu lesen.)

Сложносочинённые  предложения  с  союзами  denn,  darum,  deshalb.  (Ihm  gefallt  das
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.)

Сложноподчинённые предложения с союзами  dass,  ob и др.  (Er  sagt,  dass er  gut  in
Mathe ist.)

Сложноподчинённые предложения причины с союзами  weil,  da.  (Er  hat  heute keine
Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.)

Сложноподчинённые  предложения  с  условным  союзом  wenn.  (Wenn  du  Lust  hast,
komm zu mir zu Besuch.)

Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  времени  с  союзами  wenn,  als,
nach.  (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause
kamen, erzahlte ich ihnen iiber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren,
sahen wir fern.)

Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  определительными  (с
относительными  местоимениями  die,  deren,  dessen.  (Schuler,  die  sich  fur  moderne  Berufe
interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer
zeigte uns einen Videofilm iiber Deutschland, damit wir mehr iiber das Land erfahren.)

Распознавание  структуры  предложения  по  формальным  признакам:  по  наличию
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv.

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом  haben в  Perfekt. Сильные
глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).

Prateritum слабых  и  сильных  глаголов,  а  также  вспомогательных  и  модальных
глаголов.

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в  Prasens,  Perfekt,  Prateritum,
Futur (anfangen, beschreiben).

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur).
Местоименные наречия (woruber, darüber, womit, damit).
Возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich

anziehen, sich waschen).
Распознавание  и  употребление  в  речи определённого,  неопределённого  и  нулевого

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий;
предлогов,  имеющих  двойное  управление,  предлогов,  требующих  Dativ,  предлогов,
требующих Akkusativ.

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand).
Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn).
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён.
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30
Социокультурные знания и умения
Учащиеся  совершенствуют  свои  умения  осуществлять  межличностное  и

межкультурное общение, используя 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).

Планируемые результаты.
 Личностные  результаты выпускников  основной  школы,  формируемые  при

изучении иностранного языка:
 Формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к

самосовершенствованию в образовательной области  «Иностранный язык»
 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической

коммуникации;



 Развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

 Формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской идентичности личности;

 Стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа,  толерантное
отношение  к  проявлениям  иной  культуры;  осознание  себя  гражданином  своей  страны  и
мира;

 Готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  ценности,  свою
гражданскую позицию.

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 Развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
 Развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
 Развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать

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

 Осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

 Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:

 А.  В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством
общения).

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
говорении:
 начинать вести/поддерживать и различные виды диалогов в стандартных ситуациях

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,

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

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе  /селе,  о  своей  стране  и  странах

изучаемого языка;
 описывать события /явления,  передавать  основное содержание,  основную мысль

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

аудировании:
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

аудио-  и  видеотекстов,  относящихся  к  разным   коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/интервью);

 воспринимать  на  слух  и  выборочно  понимать  с  опорой  на  языковую  догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,  выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;

чтении:
 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с

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

пониманием  и  с  использованием  различных  приёмов  смысловой  переработки  текстов
(языковой  догадки,  выборочного  перевода),   а  также  справочных  материалов;  уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;



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

письменной речи:
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления , личные письма с опорой на образец с употреблением формул

речевого этикета; принятых в стране/ странах изучаемого языка;
 составлять  план,  тезисы  устного  и  письменного  сообщения;  кратко  излагать

результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция   (владение языковыми средствами)  
 применение правил написания слов, изученных в основной школе;
 адекватное произношение и различение на слух звуков иностранного языка;
 знание  основных  способов  словообразования  (аффиксации,  словосложения,

конверсии);
Социокультурная компетенция:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в

своей стране и странах изучаемого языка;
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях

дефицита  языковых средств  при получении и приёме информации за  счёт  использования
переспроса словарных замен, жестов, мимики.

Система оценки планируемых результатов
Программой  предусмотрены  следующие  виды  контроля  знаний:  текущий,

промежуточный и итоговый.
Формы  контроля:   словарные  диктанты,  тесты,  контрольные  работы,  зачеты,

викторины, тесты административные контрольные работы, защита проекта, портфолио.
Разработаны следующие критерии оценивания предметных умений учащихся:
Чтение. Каждое  правильно  выполненное  задание  оценивается  в  1  балл.

Максимальное количество баллов: 10.
Аудирование. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Макс.

количество баллов: 10.
Письмо. При оценивании заданий по письму учитываются следующие параметры:
Качество выполнения задания
Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста,

практически отсутствуют ошибки (2-3 ошибки допустимы)- 5.
Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста,

незначительное количество (до5) орфографических и лексико-грамматических погрешностей
- 4.

Коммуникативная  задача  решена,  значительное  количество  орфографических  и
лексико-грамматических  погрешностей  (более  10)  немного  затрудняют понимание  текста,
есть нарушения в оформлении текста письма. Не выдержан заданный объем слов - 3

Коммуникативная задача решена частично, большое количество орфографических и
лексико-грамматических  погрешностей  существенно  влияют  на  понимание  текста,  не
соблюдены основные правила оформления текста. Не выдержан заданный объем слов- 2.

Максимальное количество баллов за письмо: 10 .
Грамматика и лексика.
Каждое  правильно  выполненное  задание  дает  1  балл.  Максимальное  количество

баллов: 10.
Устная речь оценивается согласно критериям, предложенным в таблице.  Макс.  количество

баллов: 20.

Критерий 1 Решение коммуникативной задачи Баллы
Критерий 2 Произношение
Критерий 3 Грамматика
Критерий 4 Лексика



Коммуникативная  задача  решена.  Высказывание  логично,  присутствуют  очень
незначительные погрешности в организации текста. Объем  диалога от 3 реплик (5-7 класс)
до  4-5  реплик  (8—9  класс)  со  стороны  каждого  учащегося.  Объём  монологического
высказывания  от  8—10 фраз  (5—7 класс)  до  10—12 фраз  (8—9 класс).  В произношении
отсутствуют  существенные  погрешности  (практическое  отсутствие  фонематических
ошибок)- 5

Нечастые грамматические погрешности в речи учащегося не вызывают затруднений в
понимании высказывания - 4

Используемые лексические средства разнообразны. Отсутствуют навязчивые повторы
- 3

Коммуникативная  задача  решена  не  в  полном  объеме  из-за  отсутствия  логики  в
построении высказывания. Недостаточно раскрыта тема. Объем до 6 фраз

Понимание  речи  учащегося  затруднено  наличием  частых  фонематических  и
интонационных ошибок

Грамматические ошибки в речи учащегося вызывают затруднения в понимании его
высказывания

Лексические средства ограничены, учащийся испытывает затруднения в подборе слов
2

Коммуникативная задача решена частично.  Высказывания учащегося нелогичные и
несвязные. Объем менее 5 фраз

Речь  тяжело  воспринимается  на  слух  из-за  большого  количества  фонематических
ошибок и неправильного произношения отдельных звуков

Многочисленные грамматические ошибки затрудняют понимание -1.
Очень ограниченный словарный запас  Коммуникативная задача не решена 0

Итого за весь тест учащийся может получить 60 баллов. Выполнение теста на 100—
85% соответствует оценке «5», 84—75% — оценке «4», 74—50% — оценке «3», менее 50%
— оценке «2»

За каждые 3 лексические и грамматические ошибки отметка снижается на 1 балл.
Перечень контрольных работ

5-9 классы - 4 контрольные работы в четверть (контролируется владение учащимися
основными  видами  речевой  деятельности:  говорением,  чтением,  письмом,  аудированием,
кроме 1 четверти в 5 классе, с целью адаптации учащихся при переходе из начальной школы
в основную. 

3. Календарно – тематическое планирование (приложение 1)
4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

      №
п/п

Наименование  объектов  и  средств  материально-технического
обеспечения

Кол-во

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1. Примерные  программы  по  учебным  предметам  Иностранный  язык  5-9

классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2011
1

2. Немецкий  язык:  учебник  для  5-9  классов  для  общеобразовательных
учреждений. Москва « Просвещение» 2010 год. Автор: И.Л. Бим.

1

3. Немецкий  язык:  рабочая  тетрадь  к  учебнику   для  5-9  классов  для
общеобразовательных  учреждений.  Москва  «Просвещение»  2010  год.
Автор: И.Л. Бим.

3

4. Немецкий  язык:  книга  для  учителя  к  учебнику  для  5-9  классов
общеобразовательных учреждений. Автор: И.Л. Бим.

3

5. Немецкий язык: аудиоприложение (CD МР3) к учебнику  для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений.

3

6. Примерные  программы  по  учебным  предметам  Иностранный  язык  5-9
классы,  Стандарты второго поколения,  И.Л.  Бим.  Л.В.  Садомова Москва
«Просвещение» 2011

3

7. Книги для чтения, рабочие тетради.
2. Печатные пособия



8. Грамматические  таблицы  к  основным  разделам  грамматического
материала, содержащегося в прим.

1 компл.

9. Карты на немецком языке (географические, политические)

                3. Технические средства обучения и оборудование  кабинета
10 Компьютер 1
11. Мультимедийный проектор 1
12. Экспозиционный экран. 1
13. Принтер- сканер- копир HP LaserJet V1522n 1
14. Классная  доска  с  приспособлением  для  крепления  таблиц,  плакатов,

картинок
1

15. Уголок подготовки к ЕГЭ 1
16. Стенд с алфавитом 1
17. Стол учительский 2
18. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 9
19. Шкафы 2
4.Мультимедийные средства обучения
20. CD для занятий в классе 10

Согласовано
Протокол заседания МО № 1
от  «30» августа 2013  года
Руководитель МО ОУ
_________      Е.В. Маляренко

             Согласовано
заместитель директора по УВР

          ______   Т.П. Осташевская
          «30» августа 2013  года 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

по    математике

Уровень образования (класс)  основное общее образование, 5-6 класс

Количество часов    340          

Учитель    Самохина Людмила Александровна, Корнилова Тамара Юрьевна,  
Потехина Зоя  Павловна

Программа  разработана  на  основе авторской  рабочей  «Математика.  5-9
классы. Рабочая программа к  линии учебников Г.К.Муравина, К.С.Муравина,
О.В. Муравиной.» О.В. Муравина. -  М.: Дрофа, 2012.

1



I. Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе: 
1.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования,  утвержденного  приказом Министерства  образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 
2. Основной образовательной программы МБОУ лицея № 90. 
3. Примерной программы по математике. «Примерные программы по учебным
предметам. Математика. 5-9 классы - М.: «Просвещение», 2010. 
4.  Математика.  5-9  классы.  Рабочая  программа  к  к  линии  учебников
Г.К.Муравина,  К.С.Муравина  ,  О.В.  Муравиной.  Сборник.  Рабочие
программы.  Математика 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. О.В.
Муравина.  - М.: Дрофа, 2012.
Цели обучения

 Овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых
для  применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных
дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,
необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном
обществе,  свойственных  математической  деятельности:  ясности  и
точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического
мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики  как
универсального  языка  науки  и  техники,  средства  моделирования
явлений и процессов;

 формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и
исторических факторах становления математической науки;

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры,  универсальном  языке  науки,  позволяющем  описывать  и
изучать реальные процессы и явления

 воспитание  культуры личности,  отношения к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры,  формирование  понимания  значимости
математики для научно-технического прогресса.

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и
других школьных дисциплин в основной и старшей школе, но и для решения
практических задач в повседневной жизни.
Задачи обучения

 формирование  мотивации  изучения  математики,  готовности  и
способности учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению,
построению индивидуальной траектории в изучении предмета;

 формирование у  учащихся способности к  организации своей учебной
деятельности  посредством  освоения  личностных,  познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;
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 формирование  специфических  для  математики   стилей  мышления,
необходимых  для  полноценного  функционирования  в  современном
обществе,  в  частности,  логического,  алгоритмического  и
эвристического;

 освоение  в  ходе  изучения  математики  специфических  видов
деятельности,  таких  как  построение  математических  моделей,
выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим
языком предмета и др.;

 формирование  умений  представлять  информацию  в  зависимости  от
поставленных  задач  в  виде  таблицы,  схемы,  графика,  диаграммы,
использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке;

 овладение  учащимися  математическим  языком  и  аппаратом  как
средством описания и исследования явлений окружающего мира;

 овладение  системой  математических  знаний,  умений  и  навыков,
необходимых  для  решения  задач  повседневной  жизни,  изучения
смежных дисциплин и продолжения образования;

 формирование научного мировоззрения;

 воспитание  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Содержание  курса  математики  строится  на  основе  системно-
деятельностного  подхода,  принципов  разделения  трудностей,  укрупнения
дидактических  единиц,  опережающего  формирования  ориентировочной
основы действий, принципов позитивной педагогики.

Системно-деятельностный  подход предполагает   ориентацию  на
достижение  цели  и  основного  результата  образования –  развитие  личности
обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,
познания  и  освоения  мира,  активной  учебно-познавательной  деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального развития каждого обучающегося.

Принцип  разделения  трудностей. Математическая  деятельность,
которой  должен  овладеть  школьник,  является  комплексной,  состоящей  из
многих  компонентов.  Именно  эта  многокомпонентность  является  основной
причиной испытываемых школьниками трудностей. Концентрация внимания
на обучении отдельным компонентам делает материал доступнее.

Для осуществления принципа необходимо правильно и последовательно
выбирать  компоненты  для  обучения.  Если  некоторая  математическая
деятельность  содержит  в  себе  творческую  и  техническую  компоненту,  то
согласно принципу разделения трудностей, они изучаются отдельно, а затем
интегрируются.

Когда  изучаемый  материал  носит  алгоритмический  характер,  для
отработки  и  осознания  каждого  шага  алгоритма  в  учебнике  составляется
система творческих заданий. Каждое следующее задание в системе опирается

3



на  результат  предыдущего,  применяется  сформированное  умение,  новое
знание. Так постепенно формируется весь алгоритм действия.

Принцип  укрупнения  дидактических  единиц. Укрупненная
дидактическая единица (УДЕ) – это клеточка учебного процесса, состоящая из
логически различных элементов, обладающих в то же время информационной
общностью.  Она  обладает  качествами  системности  и  целостности,
устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. Принцип  УДЕ
предполагает  совместное  изучение  взаимосвязанных  действий,  операций,
теорем.  Принцип  укрупнения  дидактических  единиц  весьма  эффективен,
например,  при  изучении  формул  сокращенного  умножения,  формул
комбинаторики, прогрессий. 

Принцип  опережающего  формирования  ориентировочной  основы
действия (ООД) заключается в формировании у обучающегося представления
о цели, плане и средствах осуществления некоторого действия. Полная ООД
обеспечивает  систематически  безошибочное  выполнение  действия  в
некотором  диапазоне  ситуаций.  ООД  составляется  учениками  совместно  с
учителем  в  ходе  выполнения  системы  заданий.  Отдельные  этапы  ООД
включаются  в  опережающую  систему  упражнений,  что  дает  возможность
подготовить базу для изучения нового материала и увеличивает время на его
усвоение.

Принципы  позитивной  педагогики заложены  в  основупедагогики
сопровождения, поддержки и сотрудничества учителя с учеником. Создавая
интеллектуальную  атмосферу  гуманистического  образования,  учителя
формируют у обучающихся критичность, здравый смысл и рациональность. В
процессе  обучения  учитель  воспитывает  уважением,  свободой,
ответственностью  и  участием.  В  общении  с  учителем  и  товарищами  по
обучению передаются,  усваиваются  и  вырабатываются  приемы жизненного
роста  как  цепь  процедур  самоидентификации,  самоопределения,
самоактуализации  и  самореализации  в   результате  которых  формируется
творчески-позитивное отношение к себе, к социуму и к окружающему миру в
целом,  вырабатывается  жизнестойкость,  расширяются  возможности  и
перспективы здоровой жизни полной радости и творчества.

II. Общая характеристика курса математики в 5-6 классах
Курсы  математики  для  5-6  классов  складывается  из  следующих

содержательных компонентов: арифметики, алгебры.
В 5–6 классах основное внимание уделяется арифметике и формированию

вычислительных навыков, наглядной геометрии.
Раздел  «Арифметика» призван  способствовать  приобретению

практических  навыков  вычислений,  необходимых для  повседневной жизни.
Он служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует
логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с изучением натуральных,
целых,  рациональных  и  иррациональных  чисел,  формированием
представлений о действительных числах.
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Раздел  «Алгебра» нацелен на формирование математического аппарата
для  решения  задач  из  математики,  смежных  предметов,  окружающей
реальности. Язык алгебры 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.
Основным понятием алгебры является «рациональное выражение». 

Раздел  «Математика  в  историческом  развитии»  способствует
повышению  общекультурного  уровня  школьников,  пониманию  роли
математики в общечеловеческой культуре, значимости математики в развитии
цивилизации  и  современного  общества.  Время  на  изучение  этого  раздела
дополнительно  не  выделяется,  усвоение  его  не  контролируется,  хотя
исторические аспекты вплетаются в основной материал всех разделов курса.

III. Место курса математики в 5- 6- классах в учебном плане
         Согласно  базисному  учебному  плану  МБОУ  лицея   на  изучение
математики в 5-6 классах отводит 340 уроков:

класс Количество часов в
неделю

Всего часов за год

5 класс 5 170
6 класс 5 170
Итого: 340

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
содержания курса

Программа предполагает достижение учащимися 5-6 классов следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.

В личностных результатах сформированность:
–  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  и  способность

обучающихся  к  самореализации  и  самообразованию  на  основе  развитой
мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики,
заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и
способов  действий,  осознанность  построения  индивидуальной
образовательной траектории;

–  коммуникативной  компетентности  в  общении,  в  учебно-
исследовательской,  творческой  и  других  видах  деятельности  по  предмету,
которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в
устной  и  письменной  речи,  выстраивать аргументацию  и  вести
конструктивный  диалог,  приводить  примеры  и  контрпримеры,  а  также
понимать  и  уважать  позицию  собеседника,  достигать  взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих результатов;
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–  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки  и общественной практики. 

– представления об изучаемых математических понятиях и методах как
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений.

– логического мышления: критичности (умение распознавать логически
некорректные  высказывания),  креативности  (собственная  аргументация,
опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский
проект и др.).

В метапредметных результатах сформированность:
–  способности  самостоятельно  ставить  цели  учебной  и  исследовательской

деятельности,  планировать,  осуществлять,  контролировать  и  оценивать
учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
выполнения;

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

– умения находить необходимую информацию в различных источниках (в
справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной
форме  (словесной,  табличной,  графической,  символической),  обрабатывать,
хранить  и  передавать  информацию  в  соответствии  с  познавательными или
коммуникативными задачами;

–  владения  приемами  умственных  действий:  определения  понятий,
обобщения,  установления  аналогий,  классификации  на  основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых
и причинно-следственных связей, построения умозаключений индуктивного,
дедуктивного характера или по аналогии;

– умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в
группе,  выдвигать  гипотезы,  находить  решение  проблемы,  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиции  и  учета  интересов,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

В предметных результатах сформированность:
– умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать

свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  применяя  математическую
терминологию  и  символику,  использовать  различные  языки  математики
(словесный,  символический,  графический,  табличный),  доказывать
математические утверждения;

–  умения  использовать  базовые  понятия  из  основных  разделов
содержания  (число,  функция,  уравнение,  неравенство,  вероятность,
множество, доказательство и др.);

–  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до
действительных  чисел;   практических  навыков  выполнения  устных,
письменных, инструментальных вычислений, вычислительной культуры;

–  представлений  о  простейших  геометрических  фигурах,
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пространственных телах и их свойствах; и умений в их изображении;
–  умения  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать

формулы  для  нахождения  периметров,  площадей  и  объемов  простейших
геометрических фигур;

–  умения  использовать  символьный  язык  алгебры,  приемы
тождественных  преобразований  рациональных  выражений,  решения
уравнений,  неравенств  и  их  систем;  идею  координат  на  плоскости  для
интерпретации решения уравнений, неравенств и их систем; алгебраического
аппарата для решения математических и нематематических задач; 

–  умения  использовать  систему  функциональных  понятий,
функционально-графических представлений для описания и анализа реальных
зависимостей;

–  приемов  владения  различными  языками  математики  (словесный,
символический,  графический)  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации и доказательства;

–  умения  применять  изученные  понятия,  аппарат  различных  разделов
курса к решению межпредметных задач и задач повседневной жизни.

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

АРИФМЕТИКА
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления.

Арифметические  действия  над  натуральными  числами.  Степень  с
натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий 
в числовых выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач 
арифметическими способами.

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 2,  3,  5,  9,  10.
Простые  и  составные  числа.  Разложение  натурального  числа  на  простые
множители.  Наибольший  общий  делитель  и  наименьшее  общее  кратное.
Деление с остатком.

Дроби. Обыкновенные  дроби.  Основное  свойство  дроби.  Сравнение
дробей.  Арифметические  действия  с  обыкновенными дробями.  Нахождение
части от целого и целого по его части.

Десятичные  дроби.  Сравнение  десятичных  дробей.  Арифметические
действия  с  десятичными дробями.  Представление  десятичной дроби в  виде
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.

Проценты.  Нахождение  процентов  от  величины,  величины  по  ее
процентам.  Отношение.  Выражение  отношения  в  процентах.  Пропорция.
Основное свойство пропорции.

Решение текстовых задач на проценты. 
Рациональные числа. Целые числа:  положительные,  отрицательные и

нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Множество рациональных чисел.
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Рациональное число как дробь  

m
n
,

 где m – целое, n – натуральное число.
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными
числами.  Законы  арифметических  действий:   переместительные,
сочетательные, распределительные. Степень с целым показателем. 

Координатная  прямая.  Изображение  чисел  точками  координатной
прямой.  Единицы  измерения  длины,  площади,  объема,  массы,  времени,
скорости. Округление натуральных чисел и десятичных дробей.  Прикидка и
оценка результатов вычислений. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История  формирования  понятия  числа:  натуральные  числа,  дроби.

Старинные  системы  записи  чисел.  Делимость  чисел.  Решето  Эратосфена.
Дроби  в  Вавилоне,  Египте,  Риме,  Индии,  на  Руси.  Леонардо  Фибоначчи,
Максим  Плануд.  Открытие  десятичных  дробей.  Старинные  системы  мер.
Десятичные дроби и метрическая система мер. История появления процентов.
С.  Стевин,  ал-Каши,  Л.  Ф.  Магницкий.  Появление отрицательных чисел и
нуля.

VI. Тематическое планирование с определением основных видов
деятельности

5 класс – 5 часов в неделю

Содержание материала 
пункта учебника

Кол-во
часов 

           Характеристика основных видов 
деятельности ученика

Глава 1. Натуральные числа и 
нуль 27
1. Десятичная система счисления 
Натуральный ряд чисел. Десятичная 
система счисления. Разряды и 
классы. Правила записи и чтения 
чисел. Сумма разрядных слагаемых. 
Сумма цифр числа

4 Описывать свойства натурального ряда. Читать и 
записывать натуральные. Находить сумму цифр 
числа и сумму разрядных слагаемых

2. Сравнение чисел  
Числовые равенства и неравенства. 
Строгие и нестрогие неравенства. 
Двойные неравенства. Контрпример. 
Правила чтения равенств и 
неравенств.  Правило сравнения 
чисел

4 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа.
Читать  равенства,   строгие  и  нестрогие
неравенства.
Различать  и  называть  равенства  и  неравенства,
строгие  и  нестрогие  неравенства,  двойные
неравенства.
Опровергать  утверждения  с  помощью
контрпримера.
Решать  задачи  на  увеличение  и  уменьшение  на
несколько  единиц,  а  также  увеличение  и
уменьшение в несколько раз

3. Шкалы и координаты 
Правила записи единиц измерения 
длины и массы. Правило чтения 
именованных чисел. Цена деления. 

4 Читать и записывать единицы измерения длины и
массы.
Снимать показания приборов.
Выражать  одни  единицы  измерения   длины  и
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Точность измерения. Приближенные 
измерения величин. Координатный 
луч

массы в других единицах.
Строить на координатном луче точки по заданным
координатам; определять координаты точек

Контрольная работа № 1 1
4. Геометрические фигуры 
Точка, прямая, отрезок, луч, угол. 
Правило чтения равенств и 
неравенств, составленных для длин 
отрезков. Окружность, центр, радиус 
и диаметр окружности. 
Параллельные и перпендикулярные 
прямые. Ломаная, многоугольник, 
периметр многоугольника. 
Треугольник. Виды треугольников 
(остроугольные, прямоугольные, 
тупоугольные). Периметр 
прямоугольника. Неравенство 
треугольника  

5 Различать  и  называть  геометрические  фигуры:
точка, прямая, отрезок, луч, угол, прямоугольник,
квадрат, многоугольник, окружность.
Распознавать  на  чертежах,  рисунках  в
окружающем  мире  геометрические  фигуры,
конфигурации фигур (плоские, пространственные).
Приводить  примеры  аналогов  геометрических
фигур в окружающем мире.
Изображать  геометрические  фигуры  и  их
конфигурации  от  руки  и  с  использованием
чертежных  инструментов.  Изображать
геометрические фигуры на клетчатой бумаге.
Измерять с  помощью инструментов и сравнивать
длины отрезков. Строить отрезки заданной длины
с  помощью  линейки  и  циркуля.  Выражать  один
единицы измерения длины через другие

5. Равенство фигур 
Равенство диагоналей 
прямоугольника. Свойства квадрата.

3 Находить и называть равные фигуры. Построение
равных  фигур  с  помощью  кальки.  Изображать
равные фигуры.
Исследовать  и  описывать  свойства  диагоналей
прямоугольника,  используя  эксперимент,
наблюдение, измерение, моделирование.
Решать  задачи  на  нахождение  длин  отрезков,
периметров многоугольников

6. Измерение углов 
Виды углов. Измерение и построение
углов с помощью транспортира. 
Биссектриса угла. Смежные и 
вертикальные углы. Катеты и 
гипотенуза прямоугольного 
треугольника. Виды треугольников 
(равнобедренный, равносторонний, 
разносторонний). Сумма углов 
треугольника 

5 Измерять с  помощью инструментов и сравнивать
величины углов.
Строить с  помощью транспортира углы заданной
величины. 
Находить  на  рисунке  смежные  и  вертикальные
углы.
Исследовать  сумму  углов  в  треугольнике,
используя  эксперимент,  наблюдение,  измерение,
моделирование

Контрольная работа № 2 1
Глава 2. Числовые и буквенные 
выражения 

29

7. Числовые выражения и их 
значения 
Правило чтения числовых 
выражений. Значение числового 
выражения. Порядок действий в 
числовых выражениях со скобками и 
без. Действия с натуральными 
числами. Решение текстовых задач с 
арифметическим способом.  Задачи 
на движение двух объектов

6 Читать и записывать числовые выражения.
Выполнять вычисления с натуральными числами,
находить значение выражения.
Исследовать  простейшие  числовые
закономерности,  проводить  числовые
эксперименты. 
Анализировать  текст  задачи,  моделировать
условие  с  помощью  схем,  составлять  план
решения,  записывать  решения  с  пояснениями,
оценивать  полученный  ответ,  проверяя  ответ  на
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соответствие условию
8. Площадь прямоугольника 
Понятие о степени с натуральным 
показателем. Квадрат и куб числа. 
Правило возведения в квадрат чисел, 
оканчивающихся цифрой 5. Порядок 
действий в выражениях содержащих 
степень числа. Единицы площади

6 Вычислять значения степеней. Находить значение
числового выражения, содержащего степени чисел.
Пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел.
Вычислять площади квадратов и прямоугольников,
используя  формулы  площади  квадрата  и
прямоугольника. 
Выражать одни единицы измерения площади через
другие. 
Решать задачи на нахождение площадей квадратов
и прямоугольников.
Исследовать  площадь  прямоугольников  с
заданным периметром.
Исследовать  простейшие  числовые
закономерности, проводить

9. Объем прямоугольного 
параллелепипеда 
Прямоугольный  параллелепипед  и
пирамида.  Вершины,  грани,  ребра.
Объем  прямоугольного
параллелепипеда. Развертка

4 Изготавливать  пространственные  тела  из
разверток;  распознавать  развертки  куба,
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса.
Соотносить  пространственные  фигуры  с  их
проекциями на плоскость.
Вычислять  объемы  куба  и  прямоугольного
параллелепипеда, используя формулы объема куба
и  прямоугольного  параллелепипеда.  Выражать
одни единицы измерения объема через другие.
Решать  задачи  на  нахождение  объемов  кубов  и
прямоугольных параллелепипедов

Контрольная работа № 3 1
10. Буквенные выражения
Правило  чтения  буквенного
выражения.  Числовое  значение
буквенного  выражения.  Законы
арифметических действий 

6 Читать  и  записывать  буквенные  выражения,
составлять  буквенные  выражения  по  условиям
задач.
Вычислять  числовое  значение  буквенного
выражения при заданных значениях букв.
Формулировать  свойства  арифметических
действий,  записывать  их  с  помощью  букв,
преобразовывать  на  их  основе  числовые
выражения.
Составлять  буквенные  выражения   по  условиям
задач 

11. Формулы и уравнения 
Формула периметра и площади 
прямоугольника, площади 
поверхности и объема 
прямоугольного параллелепипеда. 
Деление с остатком. Вычисление по 
формуле. Решение линейных 
уравнений на основе зависимости 
между компонентами  
арифметических действий. Решение 
текстовых задач с помощью 
составления уравнений

5 Моделировать несложные зависимости с помощью
формул;  выполнять  вычисления  по  формулам.
Использовать  знания  о  зависимостях  между
величинами (скорость,  время,  расстояние;  работа,
производительность,  время  и  т.п.)  при  решении
текстовых задач.
Составлять уравнения по условиям задач. Решать
простейшие  уравнения  на  основе  зависимостей
между компонентами действий.
Анализировать  текст  задачи,  моделировать
условие с помощью схем, таблиц; составлять план
решения,  записывать  решения  с  пояснениями,
оценивать  полученный  ответ,  проверяя  ответ  на
соответствие условию
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Контрольная работа № 4 1
Глава 3. Доли и дроби 13
12. Доли и дроби 
Числитель  и  знаменатель  дроби.
Правило чтения дробей. 
Правильная и неправильная дробь. 
Решение задач на части

6 Моделировать  в  графической,  предметной  форме
понятия  и  свойства,  связанные  с  понятием
обыкновенной дроби. Читать и записывать дроби.
Строить  на  координатной  прямой  точки  по
заданным  координатам,  представленным  в  виде
обыкновенных  дробей;  определять  координаты
точек.
Решать  задачи  на  части  (нахождение  части  от
целого и целого по его части)

13. Сложение и вычитание дробей с
равными знаменателями
Умножение  дроби  на  натуральное
число 
Правило сложения дробей с равными
знаменателями. Правило умножения 
дроби на число

3 Складывать  и  вычитать  дроби  с  равными
знаменателями. 
Умножать дроби на натуральные числа.
Исследовать  закономерности  с  обыкновенными
дробями, проводить числовые эксперименты. 

14. Треугольники 
Высота,  основание  треугольника.
Сумма углов треугольника.
Площадь прямоугольного и 
произвольного треугольника. Сумма 
углов треугольника. Теорема 
Пифагора. Ромб

3 Проводить  высоты  в  произвольных
треугольниках.
Вычислять площади треугольников.
Находить сумму углов треугольника

Контрольная работа № 5 1
Глава 4. Действия с дробями 27
15. Дробь как результат деления 
натуральных чисел 
Смешанное число. Правило перехода
от неправильной дроби к 
смешанному числу и наоборот

5 Выполнять сложение и вычитание со смешанными
числами.
Переводить  неправильную  дробь  в  смешанное
число и обратно.
Решать задачи на дроби

16. Деление дроби на натуральное 
число. Основное свойство дроби 
Правило деления дроби на 
натуральное число. Сокращение 
дробей

4 Делить дроби на натуральные числа. 
Формулировать,  записывать  с  помощью  букв
основное  свойство  обыкновенной дроби,  правила
действия с обыкновенными дробями.
Сокращать дроби

17. Сравнение дробей 
Правила сравнения дробей. 
Приведение дробей к общему 
знаменателю

3 Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать
и упорядочивать их.
Применять сравнение дробей при решении задач

Контрольная работа №6 1
18. Сложение и вычитание дробей 
Правило сложения и вычитание 
дробей с разными знаменателями.

4 Складывать  и  вычитать  дроби  с  разными
знаменателями.
Применять  сложение  и  вычитание  дробей  при
решении задач.
Исследовать  закономерности  с  обыкновенными
дробями, проводить числовые эксперименты

19. Умножение на дробь 
Правила умножения дробей и 
смешанных чисел.

4 Умножать натуральное число и дробь  на дробь.
Решение задач на нахождение дроби от числа.
Применять приемы умножения на 5, на 25,  на 50,
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Правило нахождения дроби от числа.
Приемы умножения на 5, на 25,  на 
50, на 125

на 125

20. Деление на дробь 
Правила деления натурального числа
и дроби на дробь. Взаимно обратные 
дроби. Деление смешанных чисел.
Приемы деления  на 5, на 25,  на 50

5 Делить дроби и смешанные числа.
Решать  задачи  на  части  (нахождение  части  от
целого, целого по его известной части, какую часть
составляет одна величина от другой).
Выполнять все действия с дробями

Контрольная работа № 7 1
Глава 5. Десятичные дроби 42
21. Понятие десятичной дроби 
Целая и дробная части числа. 
Обыкновенная и десятичная дроби. 
Правило чтения десятичных дробей.
Умножение и деление на 10, 100, 
1000 и т.д.

3 Записывать и читать десятичные дроби. 
Умножать и делить на 10, 100, 1000 и т.д.
Представлять  обыкновенные  дроби  в  виде
десятичных и десятичные в виде обыкновенных. 
Строить  на  координатной  прямой  точки  по
заданным  координатам,  представленных  в  виде
десятичных дробей; определять координаты точек

22. Сравнение десятичных дробей 
Правило сравнения десятичных 
дробей. 

4 Сравнивать  и  упорядочивать  десятичные  дроби.
Выполнять вычисления с десятичными дробями. 
Исследовать  закономерности  с  десятичными
дробями,

23. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 
Правило сложения и вычитания 
десятичных дробей. Определение 
расстояния между точками на 
координатном луче. Сумма 
разрядных слагаемых

4 Складывать и вычитать десятичные дроби.
Находить сумму разрядных слагаемых десятичных
дробей.

Контрольная работа № 8 1
24. Умножение десятичных дробей 
Правило умножения и деления на 10, 
100, 1000 и т.д.
Правило умножения десятичных 
дробей

5 Умножать десятичные дроби.
Применять  умножение  десятичных  дробей  к
решению задач

25. Деление десятичной дроби на 
натуральное число 
Правило деления десятичной дроби 
на натуральное число

4 Делить десятичные дроби на натуральное число.
Решение  задач  с  использованием  деления
десятичной дроби на натуральное число

Контрольная работа № 9 1
26. Бесконечные десятичные дроби 
Бесконечная периодическая 
десятичная дробь. Правило чтения 
бесконечной периодической 
десятичной дроби.

2 Читать  и  записывать  десятичные  периодические
дроби.
Находить десятичные приближения обыкновенных
дробей.  Выполнять  прикидку  и  оценку
вычислений.
Проводить несложные исследования,  связанные с
десятичными  дробями,  опираясь  на  числовые
эксперименты.

27. Округление чисел 
Приближенные значения 
периодической дроби. Округление 
десятичной дроби с недостатком и с 

3 Округлять десятичные дроби. Выполнять прикидку
и оценку в ходе вычисления
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избытком. Правило округление 
десятичных дробей
28. Деление на десятичную дробь 3 Выполнение  всех  арифметических  действий  с

десятичными и обыкновенными дробями.
Решение  задач  с  десятичными и обыкновенными
дробями.

Контрольная работа № 10 1
29. Процентные расчеты 
Понятие процента. Правило чтения 
процентов

6 Объяснять,  что  такое  процент.  Представлять
проценты  в  дробях  и  дроби  в  процентах.
Осуществлять  поиск  информации  (в  СМИ),
содержащей  данные,  выраженные  в  процентах,
интерпретировать их. Решать задачи на проценты

30. Среднее арифметическое чисел 4 Находить среднее арифметическое чисел. 
Выполнять  практические  работы  по  нахождению
средней  длины  шага,  среднего  роста  учеников
класса, скорости чтения и др.

Контрольная работа № 11 1
Глава 6. Повторение 22
31. Натуральные числа и нуль
Арифметика.  Таблицы  квадратов  и
кубов  чисел.  Округление
натуральных чисел.  
История  формирования  понятия
натурального  числа  и  нуля.
Старинные  системы  записи  чисел:
славянская, римская система.
История развития знаков действий и 
буквенной символики

7 Округлять натуральные числа.
Пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел.
Пользоваться римской системой счисления.
Выполнять  арифметические  действия  с
натуральными числами и нулем

32. Обыкновенные дроби 
История развития обыкновенных 
дробей в Индии, в России. Дроби в 
Вавилоне, Египте, Риме. Старинные 
монеты на Руси. Метрическая 
система мер

7 Выполнять действия с обыкновенными дробями.
Пользоваться  справочными  материалами,
предметным указателем, списком дополнительной
литературой учебника 

33. Десятичные дроби 
Открытие  десятичных  дробей.
Старинные  системы  мер.  История
изучения процентных расчетов

7 Выполнять  действия  с  натуральными  числами,
обыкновенными и десятичными дробями

Контрольная работа № 12 1
Резерв времени 10
Всего 170

6 класс – 5 часов в неделю
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Содержание материала 
пункта учебника

Кол-во
часов 

           Характеристика основных видов 
деятельности ученика
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Глава 1. Пропорциональность 28
1. Подобие  фигур
Коэффициент подобия. 
Сходственные стороны подобных 
треугольников 

5 Различать и называть подобные фигуры.
Находить  коэффициент  подобия  отрезков,
окружностей и др.
Называть  сходственные  стороны  подобных
треугольников

2. Масштаб  
Масштаб карты, плана, модели 

4 Определять  расстояния  на  местности  с  помощью
карты.
Чертить план комнаты

3. Отношения и пропорции 
Отношение двух величин. 
Пропорция. Правила чтения 
отношения чисел и пропорции. 
Основное свойство пропорции

6 Читать и записывать отношения и пропорции.
Приводить  примеры использования  отношений  и
пропорций в  практике.  Решать  задачи,  используя
отношения и пропорции

Контрольная работа № 1 1
4. Пропорциональные величины 
Прямо пропорциональные и обратно 
пропорциональные величины

6 Приводить  примеры  прямо  пропорциональных  и
обратно пропорциональных величин.
Решать задачи с пропорциональными величинами

5. Деление в данном отношении 5 Решать  задачи,  используя  деление  в  данном
отношении

Контрольная работа № 2 1
Глава 2. Делимость чисел 36
6. Делители и кратные
Делитель, наибольший общий 
делитель. Кратное, наименьшее 
общее кратное. Сократимая и 
несократимая дробь. Деление с 
остатком

6 Формулировать определения делителя и кратного.
Находить  наибольший  общий  делитель  и
наименьшее общее кратное.
Сокращать  дроби.  Приводить  дроби  к  общему
знаменателю. 
Выполнять  действия  с  обыкновенными  дробями,
используя НОК(a, b), НОД(a, b)

7. Свойства делимости произведения,
суммы и разности

6 Формулировать свойства делимости. Доказывать и
опровергать  с  помощью  контрпримеров
утверждения о делимости чисел

8. Признаки делимости натуральных 
чисел
Признаки делимости натуральных 
чисел на 2, на 5, на 10, на 4, на 3, на 9

6 Формулировать признаки делимости. Доказывать и
опровергать  с  помощью  контрпримеров
утверждения о делимости чисел

9. Простые и составные числа
Разложение натурального числа на 
простые множители. Основная 
теорема арифметики. Правило 
нахождения наибольшего общего 
делителя

6 Формулировать  определения  простого  и
составного числа.
Раскладывать числа на простые множители

Контрольная работа № 3 1
10. Взаимно простые числа
Признак делимости на 6, на 12 и т.д. 
Наименьшее общее кратное взаимно 
простых чисел

5 Формулировать признаки делимости на 6, 12, 15 и
др.

11. Множества
Множество, элемент множества, 
конечное, бесконечное и пустое 
множество. Подмножество. 
Равенство множеств. Пересечение, 

5 Приводить  примеры  конечных  и  бесконечных
множеств.  Находить  объединение  и  пересечение
конкретных  множеств.  Приводить  примеры
несложных классификаций из различных областей
жизни.
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объединение множеств. Свойства 
объединения и пересечения 
множеств. Диаграммы Эйлера-Венна

Иллюстрировать  теоретико-множественные
понятия с помощью кругов Эйлера-Венна

Контрольная работа № 4 1  
Глава 3. Отрицательные числа 32
12. Центральная симметрия
Выигрышная стратегия игры. 
Определение центральной 
симметрии. Центр симметрии, 
симметричные фигуры

4 Находить  в  окружающем  мире  центрально
симметричные фигуры.
Изображать центрально симметричные фигуры.
Разрабатывать выигрышные стратегии в играх

13. Отрицательные числа и их 
изображение на координатной 
прямой
Положительные, отрицательные, 
неположительные, неотрицательные 
числа. Координатная прямая

4 Приводить примеры использования в окружающем
мире  положительных  и  отрицательных  чисел
(температура,  выигрыш-проигрыш,  выше-ниже
уровня моря и т. п.).
Изображать  точками  координатной  прямой
положительные  и  отрицательные  рациональные
числа.
Характеризовать  множество  целых  чисел,
множество рациональных чисел

14. Сравнение чисел
Модуль числа. Правила сравнения 
рациональных чисел. 
Противоположные числа

5 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.
Называть числа, противоположные данным.
Записывать модуль числа

Контрольная работа № 5 1
15. Сложение и вычитание чисел
Законы сложения для рациональных 
чисел

6 Формулировать  и  записывать  с  помощью  букв
свойства сложения и вычитания с рациональными
числами, применять для преобразования числовых
выражений

16. Умножение чисел
Законы арифметических действий 
для рациональных чисел. Правило 
знаков при умножении. Подобные 
слагаемые. Приведение подобных 
слагаемых. Раскрытие скобок

5 Формулировать  и  записывать  с  помощью  букв
свойства  умножения  с  рациональными  числами,
применять  для  преобразования  числовых
выражений.
Приводить  подобных  слагаемые  при  упрощении
буквенных выражений

17. Деление чисел
Взаимно обратные числа. Свойства 
деления. Свойства делимости целых 
чисел

6 Формулировать  и  записывать  с  помощью  букв
свойства  деления  с  рациональными  числами,
применять  для  преобразования  числовых
выражений.
Выполнять вычисления с рациональными числами

Контрольная работа № 6 1
Глава 4. Формулы и уравнения 39
18. Решение уравнений 6 Решать  линейные  уравнения  с  помощью

равносильных преобразований: переноса чисел из
одной  части  равенства  в  другую  и  делением
равенства на число.
Решать задачи с помощью составления уравнения

19. Решение задач на проценты
Процентное содержание вещества в 
сплаве. Концентрация раствора. 
Задачи на сплавы и смеси

6 Решать задачи на сплавы и смеси

Контрольная работа № 7 1
20. Длина окружности и площадь 5 Моделировать геометрические объекты, используя
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круга
Число . Формула длины 
окружности. Многоугольник, 
вписанный в окружность. 
Правильный многоугольник. 
Формула площади круга. 
Центральный угол. Круговой сектор

бумагу, проволоку, нитку, проволоку и др.
Вычислять  по  формулам  длину  окружности  и
площадь круга

21. Осевая симметрия
Симметричные точки и фигуры. Ось 
симметрии

5 Находить  в  окружающем  мире  симметричные
фигуры.
Изображать симметричные фигуры.
Изготавливать трафареты

Контрольная работа № 8 1
22. Координаты
Координаты точки. Декартова 
система координат. Ось абсцисс, ось 
ординат

5 Строить  на  координатной  плоскости  точки  и
фигуры  по  заданным  координатам;  определять
координаты точек

23. Геометрические тела
Многогранник. Прямая призма. 
Пирамида. Тела вращения: сфера,  
шар, цилиндр, конус. Грани, 
основания, вершины, ребра прямой 
призмы. Правильные многогранники.
Развертки. Формулы объема шара и 
площади сферы

4 Распознавать  и  называть  прямую  призму,
пирамиду,  шар,  цилиндр,  конус.  Изготавливать
пространственные  фигуры  из  разверток;
распознавать  развертки  куба,  параллелепипеда,
пирамиды, цилиндра и конуса.
Вычислять  объемы  куба  и  прямоугольного
параллелепипеда, используя формулы объема куба
и прямоугольного параллелепипеда.
Выражать одни единицы измерения объема через
другие.
Моделировать  тела  из  бумаги,  пластилина,
проволоки и др.
Находить  в  окружающем мире пространственные
фигуры.
Решать  задачи  на  нахождение  объемов  куба,
прямоугольного параллелепипеда, шара и площади
поверхности  куба,  прямоугольного
параллелепипеда и сферы.

24. Диаграммы
Таблицы, круговые и столбчатые 
диаграммы

4 Извлекать  информацию  из   таблиц  и  диаграмм,
выполнять  вычисления  по  табличным  данным,
сравнивать  величины,  находить  наибольшие  и
наименьшие значения и др.
Выполнять  сбор  информации  в  несложных
случаях,  организовывать  информацию  в  виде
таблиц и диаграмм. 
Выполнять  индивидуальные  проекты  с
использованием диаграмм

Контрольная работа № 9 1
Глава 5. Повторение 26
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Числа и уравнения
О натуральных числах. О делимости 
чисел: история вопроса делимости 
чисел, решето Эратосфена, числа-
близнецы. О законах 
арифметических чисел. О процентах. 
О дробях. Об отрицательных числах: 
история вопроса. Об уравнениях: 
история вопроса. О возникновении 
геометрии. Об измерении углов. О 
равенстве фигур. О подобии фигур. 
Об объемах: формула объема призмы
и прямого кругового цилиндра. О 
системе координат

10

Вычислительный практикум
Натуральные числа. Обыкновенные 
дроби. Десятичные дроби. Целые 
числа.  Рациональные числа

5

Практикум по решению текстовых
задач
Задачи на применение формул, 
уравнений, пропорций, отношений. 
Задачи на части, на проценты. на 
движение двух объектов и движение 
по реке

5

Контрольная работа № 10 1
Геометрический практикум 3
Практикум по развитию 
пространственного воображения

3

Итоговая контрольная работа 1
Резерв времени 10
Всего 170

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса:

Наименование объектов и
средств материально-технического

обеспечения
Примечания

Программы
Математика. 5-9 классы. Рабочая программа
к к линии учебников Г.К.Муравина, 
К.С.Муравина , О.В. Муравиной. Сборник. 
Рабочие программы.  Математика 5-9 
классы: учебно-методическое пособие/ сост.
О.В. Муравина.  - М.: Дрофа, 2012

В программе определены цели и задачи курса, 
рассмотрены особенности содержания и 
результаты его освоения (личностные, 
метапредметные и предметные); представлены 
содержание основного общего образования по 
математике, тематическое планирование с 
характеристикой основных видов деятельности 
учащихся, описано материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса

Учебники
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Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 
5 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013.
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 
6 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013.

В учебниках реализована главная цель, которую 
ставили перед собой авторы – развитие личности 
школьника средствами математики, подготовка 
его к продолжению обучения и к самореализации в
современном обществе.
В учебниках представлен материал, 
соответствующий программе и позволяющий  
учащимся 5-6 классов выстраивать 
индивидуальные траектории изучения математики 
за счет обязательного и дополнительного 
материала, маркированной разноуровневой 
системы упражнений, организованной помощи в 
разделе «Ответы, советы и решения», 
дополнительного материала: различных 
практикумов, исследовательских и практических  
работ, домашних контрольных работ, 
исторического и справочного материала и др.

Рабочие тетради
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 
5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. . – М.: 
Дрофа, 2013.
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 
6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч.  – М.: 
Дрофа, 2013.
Муравин Г.К., Муравина О.В. 

Рабочие тетради предназначены для организации 
самостоятельной деятельности учащихся. В них 
представлена система разнообразных заданий для 
закрепления знаний и отработки универсальных 
учебных действий. Задания в тетрадях 
располагаются в соответствии с содержанием 
учебников.  Тетради также содержат  
вычислительные практикумы и контрольные 
задания в формате ЕГЭ ко всем главам учебника

Дидактические материалы
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 
5-6 классы. Дидактические материалы. – М.:
Дрофа, 2013.

Дидактические материалы обеспечивают 
диагностику и контроль качества обучения в 
соответствии с требованиями к уровню 
подготовки учащихся, закрепленными в стандарте.
Пособия  содержат проверочные работы: тесты, 
самостоятельные и контрольные работы, 
дополняют задачный материал учебников и 
рабочих тетрадей, содержит ответы ко всем 
заданиям
Сборники заданий 

Дополнительная литература для учащихся
Башмаков М.И. Математика в кармане 
«Кенгуру». Международные олимпиады 
школьников. – М.: Дрофа, 2011.
Коликов А.Ф., Коликов А.В. 
Изобретательность в вычислениях. – М.: 
Дрофа, 2009.
Математика в формулах. 5-11 классы. 
Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2011.
Петров В.А. Математика. 5-11 классы. 
Прикладные задачи. – М.: Дрофа, 2010.
Шарыгин И.Ф. Уроки дедушки Гаврилы, 
или Развивающие каникулы. – М.: Дрофа, 
2010.

Список дополнительной литературы необходим 
учащимся для лучшего понимания идей 
математики, расширения спектра изучаемых 
вопросов, углубления интереса к предмету, а 
также для подготовки докладов, сообщений, 
рефератов, творческих работ, проектов и др.
 В список вошли справочники, учебные пособия, 
сборники олимпиад, книги для чтения и др.
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Методические пособия для учителя
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 
5 класс. Методическое пособие. В 2 ч. – М.: 
Дрофа, 2012.
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 
6 класс. Методическое пособие. – М.: 
Дрофа, 2012.

В методических пособиях описана авторская 
технология обучения математике. Пособия 
построены поурочно и включают примерное 
тематическое планирование, самостоятельные и 
контрольные работы,  математические диктанты, 
тесты, задания для устной работы и 
дополнительные задания к уроку,  инструкции по 
проведению зачетов, решения задач на смекалку и 
для летнего досуга

Печатные пособия
Комплект таблиц по математике. 5-6 
классы. 8 двусторонних таблиц
Комплект портретов для кабинета 
математики
(15 портретов)

Комплекты таблиц справочного характера 
охватывают основные вопросы по математике 
каждого года обучения. Таблицы помогут не 
только сделать процесс обучения более наглядным
и эффективным, но и украсят кабинет математики.
Таблицы содержат правила действий с числами, 
таблицы метрических мер,  основные 
математические формулы, соотношения, законы, 
графики функций.
В комплекте  портретов для кабинета математики 
представлены портреты математиков, вклад 
которых в развитие математики представлен в 
ФГОС

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения
СD-ROM «Математика. 5-11 классы»
СD-ROM «Интерактивная математика». 5-9 
классы.
СD-ROM «Вероятность и статистика» 5-9 
классы. Практикум
СD-ROM «Математика. 5 класс». 
Мультимедийное приложение к учебнику 
СD-ROM «Математика. 6 класс». 
Мультимедийное приложение к учебнику

Мультимедийные обучающие программы носят 
проблемно-тематический характер и обеспечивают
дополнительные условия для изучения отдельных 
тем и разделов математики.
Диски разработаны для самостоятельной работы 
учащихся на уроках (если класс оснащен 
компьютерами) или в домашних условиях. 
Материал по основным вопросам математики 
основной школы представлен на дисках в трех 
аспектах: демонстрации по содержанию предмета, 
практикумы по решению задач, работы для 
самоконтроля уровня усвоения знаний

Технические средства
Персональный компьютер с принтером 
Мультимедиапроектор с экраном или интерактивная доска
Ксерокс
Принтер
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц
Доска магнитная с координатной сеткой 
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 
циркуль
Комплект стереометрических тел (демонстрационный и раздаточный)
Набор планиметрических фигур
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VIII. Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах 
Раздел « Арифметика»

Натуральные числа. Дроби
Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления;
2) применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

      3)оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с
обыкновенными дробями; 
      4)оперировать  понятием  десятичной  дроби,  выполнять  вычисления  с
десятичными дробями; 
     5) оперировать понятиями отношения и процента;
     6)решать текстовые задачи арифметическим путем;
     7) применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том

числе требующих выбора нужных данных или поиска недостающих.
Ученик получит возможность научиться: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения;
2) исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел 

на основе наблюдения, проведения числового эксперимента;
3) применять разнообразные приемы рационализации вычислений.

Рациональные числа
Ученик научится: 
      1) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 
подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

      2) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
        3)выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами; 
        4) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью
величин,  процентами  в  ходе  решения  математических  задач  и  задач  из
смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

  Ученик получит возможность научиться
        1)выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора
        2)  углубить  и  развить  представления  о  натуральных  числах  и
свойствах делимости; 
        3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления,
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 научиться: 
        1)  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; 
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2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.

Наглядная геометрия
      Ученик научится: 
        1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире
плоские и пространственные геометрические фигуры; 
        2)  распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
         3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
         4)  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные
размеры самой фигуры и наоборот; 
         5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность научиться: 
         1)  вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
         2)  углубить  и  развить  представления  о  пространственных
геометрических фигурах; 
         3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
                Раздел « Алгебра»
  Ученик научится:
         1)использовать буквы для записи общих утверждений (например, 
свойств арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, 
формул;
         2) оперировать понятием «буквенное выражение»;
Ученик получит возможность научиться:
        1)приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по 
формулам, в том числе используемых в реальной практике; составлять 
формулы по условиям, заданным задачей или чертежом;

СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО
     Протокол заседания                                              Заместитель директора по УВР
методического объединения                                     ___________Т.П. Осташевская
    учителей математики                                                    29 августа 2014года
от 29 августа 2014 года  №1                             
 ________   Самохина Л.А.                            
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I. Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе: 
1.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования,  утвержденного  приказом Министерства  образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 
2. Основной образовательной программы МБОУ лицея № 90. 
3. Примерной программы по математике. «Примерные программы по учебным
предметам. Математика. 5-9 классы - М.: «Просвещение», 2010. 
4.  Математика.  5-9  классы.  Рабочая  программа  к  к  линии  учебников
Г.К.Муравина,  К.С.Муравина  ,  О.В.  Муравиной.  Сборник.  Рабочие
программы.  Математика 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. О.В.
Муравина.  - М.: Дрофа, 2012.
Цели обучения

 Овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых
для  применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных
дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,
необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном
обществе,  свойственных  математической  деятельности:  ясности  и
точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического
мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики  как
универсального  языка  науки  и  техники,  средства  моделирования
явлений и процессов;

 формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и
исторических факторах становления математической науки;

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры,  универсальном  языке  науки,  позволяющем  описывать  и
изучать реальные процессы и явления

 воспитание  культуры личности,  отношения к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры,  формирование  понимания  значимости
математики для научно-технического прогресса.

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и
других школьных дисциплин в основной и старшей школе, но и для решения
практических задач в повседневной жизни.
Задачи обучения

 формирование  мотивации  изучения  математики,  готовности  и
способности учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению,
построению индивидуальной траектории в изучении предмета;

 формирование у  учащихся способности к  организации своей учебной
деятельности  посредством  освоения  личностных,  познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;
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 формирование  специфических  для  математики   стилей  мышления,
необходимых  для  полноценного  функционирования  в  современном
обществе,  в  частности,  логического,  алгоритмического  и
эвристического;

 освоение  в  ходе  изучения  математики  специфических  видов
деятельности,  таких  как  построение  математических  моделей,
выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим
языком предмета и др.;

 формирование  умений  представлять  информацию  в  зависимости  от
поставленных  задач  в  виде  таблицы,  схемы,  графика,  диаграммы,
использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке;

 овладение  учащимися  математическим  языком  и  аппаратом  как
средством описания и исследования явлений окружающего мира;

 овладение  системой  математических  знаний,  умений  и  навыков,
необходимых  для  решения  задач  повседневной  жизни,  изучения
смежных дисциплин и продолжения образования;

 формирование научного мировоззрения;

 воспитание  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Содержание  курса  математики  строится  на  основе  системно-
деятельностного  подхода,  принципов  разделения  трудностей,  укрупнения
дидактических  единиц,  опережающего  формирования  ориентировочной
основы действий, принципов позитивной педагогики.

Системно-деятельностный  подход предполагает   ориентацию  на
достижение  цели  и  основного  результата  образования –  развитие  личности
обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,
познания  и  освоения  мира,  активной  учебно-познавательной  деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального развития каждого обучающегося.

Принцип  разделения  трудностей. Математическая  деятельность,
которой  должен  овладеть  школьник,  является  комплексной,  состоящей  из
многих  компонентов.  Именно  эта  многокомпонентность  является  основной
причиной испытываемых школьниками трудностей. Концентрация внимания
на обучении отдельным компонентам делает материал доступнее.

Для осуществления принципа необходимо правильно и последовательно
выбирать  компоненты  для  обучения.  Если  некоторая  математическая
деятельность  содержит  в  себе  творческую  и  техническую  компоненту,  то
согласно принципу разделения трудностей, они изучаются отдельно, а затем
интегрируются.

Когда  изучаемый  материал  носит  алгоритмический  характер,  для
отработки  и  осознания  каждого  шага  алгоритма  в  учебнике  составляется
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система творческих заданий. Каждое следующее задание в системе опирается
на  результат  предыдущего,  применяется  сформированное  умение,  новое
знание. Так постепенно формируется весь алгоритм действия.

Принцип  укрупнения  дидактических  единиц. Укрупненная
дидактическая единица (УДЕ) – это клеточка учебного процесса, состоящая из
логически различных элементов, обладающих в то же время информационной
общностью.  Она  обладает  качествами  системности  и  целостности,
устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. Принцип  УДЕ
предполагает  совместное  изучение  взаимосвязанных  действий,  операций,
теорем.  Принцип  укрупнения  дидактических  единиц  весьма  эффективен,
например,  при  изучении  формул  сокращенного  умножения,  формул
комбинаторики, прогрессий. 

Принцип  опережающего  формирования  ориентировочной  основы
действия (ООД) заключается в формировании у обучающегося представления
о цели, плане и средствах осуществления некоторого действия. Полная ООД
обеспечивает  систематически  безошибочное  выполнение  действия  в
некотором  диапазоне  ситуаций.  ООД  составляется  учениками  совместно  с
учителем  в  ходе  выполнения  системы  заданий.  Отдельные  этапы  ООД
включаются  в  опережающую  систему  упражнений,  что  дает  возможность
подготовить базу для изучения нового материала и увеличивает время на его
усвоение.

Принципы  позитивной  педагогики заложены  в  основупедагогики
сопровождения, поддержки и сотрудничества учителя с учеником. Создавая
интеллектуальную  атмосферу  гуманистического  образования,  учителя
формируют у обучающихся критичность, здравый смысл и рациональность. В
процессе  обучения  учитель  воспитывает  уважением,  свободой,
ответственностью  и  участием.  В  общении  с  учителем  и  товарищами  по
обучению передаются,  усваиваются  и  вырабатываются  приемы жизненного
роста  как  цепь  процедур  самоидентификации,  самоопределения,
самоактуализации  и  самореализации  в   результате  которых  формируется
творчески-позитивное отношение к себе, к социуму и к окружающему миру в
целом,  вырабатывается  жизнестойкость,  расширяются  возможности  и
перспективы здоровой жизни полной радости и творчества.

II. Общая характеристика курса математики в 5-6 классах
Курсы  математики  для  5-6  классов  складывается  из  следующих

содержательных компонентов: арифметики, алгебры.
В 5–6 классах основное внимание уделяется арифметике и формированию

вычислительных навыков, наглядной геометрии.
Раздел  «Арифметика» призван  способствовать  приобретению

практических  навыков  вычислений,  необходимых для  повседневной жизни.
Он служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует
логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с изучением натуральных,
целых,  рациональных  и  иррациональных  чисел,  формированием
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представлений о действительных числах.
Раздел  «Алгебра» нацелен на формирование математического аппарата

для  решения  задач  из  математики,  смежных  предметов,  окружающей
реальности. Язык алгебры 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.
Основным понятием алгебры является «рациональное выражение». 

Раздел  «Математика  в  историческом  развитии»  способствует
повышению  общекультурного  уровня  школьников,  пониманию  роли
математики в общечеловеческой культуре, значимости математики в развитии
цивилизации  и  современного  общества.  Время  на  изучение  этого  раздела
дополнительно  не  выделяется,  усвоение  его  не  контролируется,  хотя
исторические аспекты вплетаются в основной материал всех разделов курса.

III. Место курса математики в 5- 6- классах в учебном плане
         Согласно  базисному  учебному  плану  МБОУ  лицея   на  изучение
математики в 5-6 классах отводит 340 уроков:

класс Количество часов в
неделю

Всего часов за год

5 класс 6 204
6 класс 6 204
Итого: 408

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
содержания курса

Программа предполагает достижение учащимися 5-6 классов следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.

В личностных результатах сформированность:
–  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  и  способность

обучающихся  к  самореализации  и  самообразованию  на  основе  развитой
мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики,
заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и
способов  действий,  осознанность  построения  индивидуальной
образовательной траектории;

–  коммуникативной  компетентности  в  общении,  в  учебно-
исследовательской,  творческой  и  других  видах  деятельности  по  предмету,
которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в
устной  и  письменной  речи,  выстраивать аргументацию  и  вести
конструктивный  диалог,  приводить  примеры  и  контрпримеры,  а  также
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понимать  и  уважать  позицию  собеседника,  достигать  взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих результатов;

–  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки  и общественной практики. 

– представления об изучаемых математических понятиях и методах как
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений.

– логического мышления: критичности (умение распознавать логически
некорректные  высказывания),  креативности  (собственная  аргументация,
опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский
проект и др.).

В метапредметных результатах сформированность:
–  способности  самостоятельно  ставить  цели  учебной  и  исследовательской

деятельности,  планировать,  осуществлять,  контролировать  и  оценивать
учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
выполнения;

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

– умения находить необходимую информацию в различных источниках (в
справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной
форме  (словесной,  табличной,  графической,  символической),  обрабатывать,
хранить  и  передавать  информацию  в  соответствии  с  познавательными или
коммуникативными задачами;

–  владения  приемами  умственных  действий:  определения  понятий,
обобщения,  установления  аналогий,  классификации  на  основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых
и причинно-следственных связей, построения умозаключений индуктивного,
дедуктивного характера или по аналогии;

– умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в
группе,  выдвигать  гипотезы,  находить  решение  проблемы,  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиции  и  учета  интересов,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

В предметных результатах сформированность:
– умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать

свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  применяя  математическую
терминологию  и  символику,  использовать  различные  языки  математики
(словесный,  символический,  графический,  табличный),  доказывать
математические утверждения;

–  умения  использовать  базовые  понятия  из  основных  разделов
содержания  (число,  функция,  уравнение,  неравенство,  вероятность,
множество, доказательство и др.);

–  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до
действительных  чисел;   практических  навыков  выполнения  устных,
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письменных, инструментальных вычислений, вычислительной культуры;
–  представлений  о  простейших  геометрических  фигурах,

пространственных телах и их свойствах; и умений в их изображении;
–  умения  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать

формулы  для  нахождения  периметров,  площадей  и  объемов  простейших
геометрических фигур;

–  умения  использовать  символьный  язык  алгебры,  приемы
тождественных  преобразований  рациональных  выражений,  решения
уравнений,  неравенств  и  их  систем;  идею  координат  на  плоскости  для
интерпретации решения уравнений, неравенств и их систем; алгебраического
аппарата для решения математических и нематематических задач; 

–  умения  использовать  систему  функциональных  понятий,
функционально-графических представлений для описания и анализа реальных
зависимостей;

–  приемов  владения  различными  языками  математики  (словесный,
символический,  графический)  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации и доказательства;

–  умения  применять  изученные  понятия,  аппарат  различных  разделов
курса к решению межпредметных задач и задач повседневной жизни.

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

АРИФМЕТИКА
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления.

Арифметические  действия  над  натуральными  числами.  Степень  с
натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий 
в числовых выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач 
арифметическими способами.

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 2,  3,  5,  9,  10.
Простые  и  составные  числа.  Разложение  натурального  числа  на  простые
множители.  Наибольший  общий  делитель  и  наименьшее  общее  кратное.
Деление с остатком.

Дроби. Обыкновенные  дроби.  Основное  свойство  дроби.  Сравнение
дробей.  Арифметические  действия  с  обыкновенными дробями.  Нахождение
части от целого и целого по его части.

Десятичные  дроби.  Сравнение  десятичных  дробей.  Арифметические
действия  с  десятичными дробями.  Представление  десятичной дроби в  виде
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.

Проценты.  Нахождение  процентов  от  величины,  величины  по  ее
процентам.  Отношение.  Выражение  отношения  в  процентах.  Пропорция.
Основное свойство пропорции.

Решение текстовых задач на проценты. 
Рациональные числа. Целые числа:  положительные,  отрицательные и
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нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Множество рациональных чисел.

Рациональное число как дробь  

m
n
,

 где m – целое, n – натуральное число.
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными
числами.  Законы  арифметических  действий:   переместительные,
сочетательные, распределительные. Степень с целым показателем. 

Координатная  прямая.  Изображение  чисел  точками  координатной
прямой.  Единицы  измерения  длины,  площади,  объема,  массы,  времени,
скорости. Округление натуральных чисел и десятичных дробей.  Прикидка и
оценка результатов вычислений. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История  формирования  понятия  числа:  натуральные  числа,  дроби.

Старинные  системы  записи  чисел.  Делимость  чисел.  Решето  Эратосфена.
Дроби  в  Вавилоне,  Египте,  Риме,  Индии,  на  Руси.  Леонардо  Фибоначчи,
Максим  Плануд.  Открытие  десятичных  дробей.  Старинные  системы  мер.
Десятичные дроби и метрическая система мер. История появления процентов.
С.  Стевин,  ал-Каши,  Л.  Ф.  Магницкий.  Появление отрицательных чисел и
нуля.

VI. Тематическое планирование с определением основных видов
деятельности

5 класс – 6 часов в неделю

Содержание материала 
пункта учебника

Кол-во
часов 

           Характеристика основных видов 
деятельности ученика

Глава 1. Натуральные числа и 
нуль 33
1. Десятичная система счисления 
Натуральный ряд чисел. Десятичная 
система счисления. Разряды и 
классы. Правила записи и чтения 
чисел. Сумма разрядных слагаемых. 
Сумма цифр числа

5 Описывать свойства натурального ряда. Читать и 
записывать натуральные. Находить сумму цифр 
числа и сумму разрядных слагаемых

2. Сравнение чисел  
Числовые равенства и неравенства. 
Строгие и нестрогие неравенства. 
Двойные неравенства. Контрпример. 
Правила чтения равенств и 
неравенств.  Правило сравнения 
чисел

5 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа.
Читать  равенства,   строгие  и  нестрогие
неравенства.
Различать  и  называть  равенства  и  неравенства,
строгие  и  нестрогие  неравенства,  двойные
неравенства.
Опровергать  утверждения  с  помощью
контрпримера.
Решать  задачи  на  увеличение  и  уменьшение  на
несколько  единиц,  а  также  увеличение  и
уменьшение в несколько раз

3. Шкалы и координаты 
Правила записи единиц измерения 

5 Читать и записывать единицы измерения длины и
массы.
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длины и массы. Правило чтения 
именованных чисел. Цена деления. 
Точность измерения. Приближенные 
измерения величин. Координатный 
луч

Снимать показания приборов.
Выражать  одни  единицы  измерения   длины  и
массы в других единицах.
Строить на координатном луче точки по заданным
координатам; определять координаты точек

Контрольная работа № 1 1
4. Геометрические фигуры 
Точка, прямая, отрезок, луч, угол. 
Правило чтения равенств и 
неравенств, составленных для длин 
отрезков. Окружность, центр, радиус 
и диаметр окружности. 
Параллельные и перпендикулярные 
прямые. Ломаная, многоугольник, 
периметр многоугольника. 
Треугольник. Виды треугольников 
(остроугольные, прямоугольные, 
тупоугольные). Периметр 
прямоугольника. Неравенство 
треугольника  

6 Различать  и  называть  геометрические  фигуры:
точка, прямая, отрезок, луч, угол, прямоугольник,
квадрат, многоугольник, окружность.
Распознавать  на  чертежах,  рисунках  в
окружающем  мире  геометрические  фигуры,
конфигурации фигур (плоские, пространственные).
Приводить  примеры  аналогов  геометрических
фигур в окружающем мире.
Изображать  геометрические  фигуры  и  их
конфигурации  от  руки  и  с  использованием
чертежных  инструментов.  Изображать
геометрические фигуры на клетчатой бумаге.
Измерять с  помощью инструментов и сравнивать
длины отрезков. Строить отрезки заданной длины
с  помощью  линейки  и  циркуля.  Выражать  один
единицы измерения длины через другие

5. Равенство фигур 
Равенство диагоналей 
прямоугольника. Свойства квадрата.

4 Находить и называть равные фигуры. Построение
равных  фигур  с  помощью  кальки.  Изображать
равные фигуры.
Исследовать  и  описывать  свойства  диагоналей
прямоугольника,  используя  эксперимент,
наблюдение, измерение, моделирование.
Решать  задачи  на  нахождение  длин  отрезков,
периметров многоугольников

6. Измерение углов 
Виды углов. Измерение и построение
углов с помощью транспортира. 
Биссектриса угла. Смежные и 
вертикальные углы. Катеты и 
гипотенуза прямоугольного 
треугольника. Виды треугольников 
(равнобедренный, равносторонний, 
разносторонний). Сумма углов 
треугольника 

6 Измерять с  помощью инструментов и сравнивать
величины углов.
Строить с  помощью транспортира углы заданной
величины. 
Находить  на  рисунке  смежные  и  вертикальные
углы.
Исследовать  сумму  углов  в  треугольнике,
используя  эксперимент,  наблюдение,  измерение,
моделирование

Контрольная работа № 2 1
Глава 2. Числовые и буквенные 
выражения 

34

7. Числовые выражения и их 
значения 
Правило чтения числовых 
выражений. Значение числового 
выражения. Порядок действий в 
числовых выражениях со скобками и 
без. Действия с натуральными 
числами. Решение текстовых задач с 

7 Читать и записывать числовые выражения.
Выполнять вычисления с натуральными числами,
находить значение выражения.
Исследовать  простейшие  числовые
закономерности,  проводить  числовые
эксперименты. 
Анализировать  текст  задачи,  моделировать
условие  с  помощью  схем,  составлять  план
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арифметическим способом.  Задачи 
на движение двух объектов

решения,  записывать  решения  с  пояснениями,
оценивать  полученный  ответ,  проверяя  ответ  на
соответствие условию

8. Площадь прямоугольника 
Понятие о степени с натуральным 
показателем. Квадрат и куб числа. 
Правило возведения в квадрат чисел, 
оканчивающихся цифрой 5. Порядок 
действий в выражениях содержащих 
степень числа. Единицы площади

7 Вычислять значения степеней. Находить значение
числового выражения, содержащего степени чисел.
Пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел.
Вычислять площади квадратов и прямоугольников,
используя  формулы  площади  квадрата  и
прямоугольника. 
Выражать одни единицы измерения площади через
другие. 
Решать задачи на нахождение площадей квадратов
и прямоугольников.
Исследовать  площадь  прямоугольников  с
заданным периметром.
Исследовать  простейшие  числовые
закономерности, проводить

9. Объем прямоугольного 
параллелепипеда 
Прямоугольный  параллелепипед  и
пирамида.  Вершины,  грани,  ребра.
Объем  прямоугольного
параллелепипеда. Развертка

5 Изготавливать  пространственные  тела  из
разверток;  распознавать  развертки  куба,
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса.
Соотносить  пространственные  фигуры  с  их
проекциями на плоскость.
Вычислять  объемы  куба  и  прямоугольного
параллелепипеда, используя формулы объема куба
и  прямоугольного  параллелепипеда.  Выражать
одни единицы измерения объема через другие.
Решать  задачи  на  нахождение  объемов  кубов  и
прямоугольных параллелепипедов

Контрольная работа № 3 1
10. Буквенные выражения
Правило  чтения  буквенного
выражения.  Числовое  значение
буквенного  выражения.  Законы
арифметических действий 

7 Читать  и  записывать  буквенные  выражения,
составлять  буквенные  выражения  по  условиям
задач.
Вычислять  числовое  значение  буквенного
выражения при заданных значениях букв.
Формулировать  свойства  арифметических
действий,  записывать  их  с  помощью  букв,
преобразовывать  на  их  основе  числовые
выражения.
Составлять  буквенные  выражения   по  условиям
задач 

11. Формулы и уравнения 
Формула периметра и площади 
прямоугольника, площади 
поверхности и объема 
прямоугольного параллелепипеда. 
Деление с остатком. Вычисление по 
формуле. Решение линейных 
уравнений на основе зависимости 
между компонентами  
арифметических действий. Решение 
текстовых задач с помощью 
составления уравнений

6 Моделировать несложные зависимости с помощью
формул;  выполнять  вычисления  по  формулам.
Использовать  знания  о  зависимостях  между
величинами (скорость,  время,  расстояние;  работа,
производительность,  время  и  т.п.)  при  решении
текстовых задач.
Составлять уравнения по условиям задач. Решать
простейшие  уравнения  на  основе  зависимостей
между компонентами действий.
Анализировать  текст  задачи,  моделировать
условие с помощью схем, таблиц; составлять план
решения,  записывать  решения  с  пояснениями,
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оценивать  полученный  ответ,  проверяя  ответ  на
соответствие условию

Контрольная работа № 4 1
Глава 3. Доли и дроби 16
12. Доли и дроби 
Числитель  и  знаменатель  дроби.
Правило чтения дробей. 
Правильная и неправильная дробь. 
Решение задач на части

7 Моделировать  в  графической,  предметной  форме
понятия  и  свойства,  связанные  с  понятием
обыкновенной дроби. Читать и записывать дроби.
Строить  на  координатной  прямой  точки  по
заданным  координатам,  представленным  в  виде
обыкновенных  дробей;  определять  координаты
точек.
Решать  задачи  на  части  (нахождение  части  от
целого и целого по его части)

13. Сложение и вычитание дробей с
равными знаменателями
Умножение  дроби  на  натуральное
число 
Правило сложения дробей с равными
знаменателями. Правило умножения 
дроби на число

4 Складывать  и  вычитать  дроби  с  равными
знаменателями. 
Умножать дроби на натуральные числа.
Исследовать  закономерности  с  обыкновенными
дробями, проводить числовые эксперименты. 

14. Треугольники 
Высота,  основание  треугольника.
Сумма углов треугольника.
Площадь прямоугольного и 
произвольного треугольника. Сумма 
углов треугольника. Теорема 
Пифагора. Ромб

4 Проводить  высоты  в  произвольных
треугольниках.
Вычислять площади треугольников.
Находить сумму углов треугольника

Контрольная работа № 5 1
Глава 4. Действия с дробями 33
15. Дробь как результат деления 
натуральных чисел 
Смешанное число. Правило перехода
от неправильной дроби к 
смешанному числу и наоборот

6 Выполнять сложение и вычитание со смешанными
числами.
Переводить  неправильную  дробь  в  смешанное
число и обратно.
Решать задачи на дроби

16. Деление дроби на натуральное 
число. Основное свойство дроби 
Правило деления дроби на 
натуральное число. Сокращение 
дробей

5 Делить дроби на натуральные числа. 
Формулировать,  записывать  с  помощью  букв
основное  свойство  обыкновенной дроби,  правила
действия с обыкновенными дробями.
Сокращать дроби

17. Сравнение дробей 
Правила сравнения дробей. 
Приведение дробей к общему 
знаменателю

4 Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать
и упорядочивать их.
Применять сравнение дробей при решении задач

Контрольная работа №6 1
18. Сложение и вычитание дробей 
Правило сложения и вычитание 
дробей с разными знаменателями.

5 Складывать  и  вычитать  дроби  с  разными
знаменателями.
Применять  сложение  и  вычитание  дробей  при
решении задач.
Исследовать  закономерности  с  обыкновенными
дробями, проводить числовые эксперименты

19. Умножение на дробь 5 Умножать натуральное число и дробь  на дробь.
11



Правила умножения дробей и 
смешанных чисел.
Правило нахождения дроби от числа.
Приемы умножения на 5, на 25,  на 
50, на 125

Решение задач на нахождение дроби от числа.
Применять приемы умножения на 5, на 25,  на 50,
на 125

20. Деление на дробь 
Правила деления натурального числа
и дроби на дробь. Взаимно обратные 
дроби. Деление смешанных чисел.
Приемы деления  на 5, на 25,  на 50

6 Делить дроби и смешанные числа.
Решать  задачи  на  части  (нахождение  части  от
целого, целого по его известной части, какую часть
составляет одна величина от другой).
Выполнять все действия с дробями

Контрольная работа № 7 1
Глава 5. Десятичные дроби 52
21. Понятие десятичной дроби 
Целая и дробная части числа. 
Обыкновенная и десятичная дроби. 
Правило чтения десятичных дробей.
Умножение и деление на 10, 100, 
1000 и т.д.

4 Записывать и читать десятичные дроби. 
Умножать и делить на 10, 100, 1000 и т.д.
Представлять  обыкновенные  дроби  в  виде
десятичных и десятичные в виде обыкновенных. 
Строить  на  координатной  прямой  точки  по
заданным  координатам,  представленных  в  виде
десятичных дробей; определять координаты точек

22. Сравнение десятичных дробей 
Правило сравнения десятичных 
дробей. 

5 Сравнивать  и  упорядочивать  десятичные  дроби.
Выполнять вычисления с десятичными дробями. 
Исследовать  закономерности  с  десятичными
дробями,

23. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 
Правило сложения и вычитания 
десятичных дробей. Определение 
расстояния между точками на 
координатном луче. Сумма 
разрядных слагаемых

5 Складывать и вычитать десятичные дроби.
Находить сумму разрядных слагаемых десятичных
дробей.

Контрольная работа № 8 1
24. Умножение десятичных дробей 
Правило умножения и деления на 10, 
100, 1000 и т.д.
Правило умножения десятичных 
дробей

6 Умножать десятичные дроби.
Применять  умножение  десятичных  дробей  к
решению задач

25. Деление десятичной дроби на 
натуральное число 
Правило деления десятичной дроби 
на натуральное число

5 Делить десятичные дроби на натуральное число.
Решение  задач  с  использованием  деления
десятичной дроби на натуральное число

Контрольная работа № 9 1
26. Бесконечные десятичные дроби 
Бесконечная периодическая 
десятичная дробь. Правило чтения 
бесконечной периодической 
десятичной дроби.

3 Читать  и  записывать  десятичные  периодические
дроби.
Находить десятичные приближения обыкновенных
дробей.  Выполнять  прикидку  и  оценку
вычислений.
Проводить несложные исследования,  связанные с
десятичными  дробями,  опираясь  на  числовые
эксперименты.

27. Округление чисел 
Приближенные значения 

4 Округлять десятичные дроби. Выполнять прикидку
и оценку в ходе вычисления
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периодической дроби. Округление 
десятичной дроби с недостатком и с 
избытком. Правило округление 
десятичных дробей
28. Деление на десятичную дробь 4 Выполнение  всех  арифметических  действий  с

десятичными и обыкновенными дробями.
Решение  задач  с  десятичными и обыкновенными
дробями.

Контрольная работа № 10 1
29. Процентные расчеты 
Понятие процента. Правило чтения 
процентов

7 Объяснять,  что  такое  процент.  Представлять
проценты  в  дробях  и  дроби  в  процентах.
Осуществлять  поиск  информации  (в  СМИ),
содержащей  данные,  выраженные  в  процентах,
интерпретировать их. Решать задачи на проценты

30. Среднее арифметическое чисел 5 Находить среднее арифметическое чисел. 
Выполнять  практические  работы  по  нахождению
средней  длины  шага,  среднего  роста  учеников
класса, скорости чтения и др.

Контрольная работа № 11 1
Глава 6. Повторение 25
31. Натуральные числа и нуль
Арифметика.  Таблицы  квадратов  и
кубов  чисел.  Округление
натуральных чисел.  
История  формирования  понятия
натурального  числа  и  нуля.
Старинные  системы  записи  чисел:
славянская, римская система.
История развития знаков действий и 
буквенной символики

8 Округлять натуральные числа.
Пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел.
Пользоваться римской системой счисления.
Выполнять  арифметические  действия  с
натуральными числами и нулем

32. Обыкновенные дроби 
История развития обыкновенных 
дробей в Индии, в России. Дроби в 
Вавилоне, Египте, Риме. Старинные 
монеты на Руси. Метрическая 
система мер

8 Выполнять действия с обыкновенными дробями.
Пользоваться  справочными  материалами,
предметным указателем, списком дополнительной
литературой учебника 

33. Десятичные дроби 
Открытие  десятичных  дробей.
Старинные  системы  мер.  История
изучения процентных расчетов

8 Выполнять  действия  с  натуральными  числами,
обыкновенными и десятичными дробями

Контрольная работа № 12 1
Резерв времени 11
Всего 204

6 класс – 6 часов в неделю
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Содержание материала 
пункта учебника

Кол-во
часов 

           Характеристика основных видов 
деятельности ученика
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Глава 1. Пропорциональность 33
1. Подобие  фигур
Коэффициент подобия. 
Сходственные стороны подобных 
треугольников 

6 Различать и называть подобные фигуры.
Находить  коэффициент  подобия  отрезков,
окружностей и др.
Называть  сходственные  стороны  подобных
треугольников

2. Масштаб  
Масштаб карты, плана, модели 

5 Определять  расстояния  на  местности  с  помощью
карты.
Чертить план комнаты

3. Отношения и пропорции 
Отношение двух величин. 
Пропорция. Правила чтения 
отношения чисел и пропорции. 
Основное свойство пропорции

7 Читать и записывать отношения и пропорции.
Приводить  примеры использования  отношений  и
пропорций в  практике.  Решать  задачи,  используя
отношения и пропорции

Контрольная работа № 1 1
4. Пропорциональные величины 
Прямо пропорциональные и обратно 
пропорциональные величины

7 Приводить  примеры  прямо  пропорциональных  и
обратно пропорциональных величин.
Решать задачи с пропорциональными величинами

5. Деление в данном отношении 6 Решать  задачи,  используя  деление  в  данном
отношении

Контрольная работа № 2 1
Глава 2. Делимость чисел 41
6. Делители и кратные
Делитель, наибольший общий 
делитель. Кратное, наименьшее 
общее кратное. Сократимая и 
несократимая дробь. Деление с 
остатком

7 Формулировать определения делителя и кратного.
Находить  наибольший  общий  делитель  и
наименьшее общее кратное.
Сокращать  дроби.  Приводить  дроби  к  общему
знаменателю. 
Выполнять  действия  с  обыкновенными  дробями,
используя НОК(a, b), НОД(a, b)

7. Свойства делимости произведения,
суммы и разности

7 Формулировать свойства делимости. Доказывать и
опровергать  с  помощью  контрпримеров
утверждения о делимости чисел

8. Признаки делимости натуральных 
чисел
Признаки делимости натуральных 
чисел на 2, на 5, на 10, на 4, на 3, на 9

7 Формулировать признаки делимости. Доказывать и
опровергать  с  помощью  контрпримеров
утверждения о делимости чисел

9. Простые и составные числа
Разложение натурального числа на 
простые множители. Основная 
теорема арифметики. Правило 
нахождения наибольшего общего 
делителя

7 Формулировать  определения  простого  и
составного числа.
Раскладывать числа на простые множители

Контрольная работа № 3 1
10. Взаимно простые числа
Признак делимости на 6, на 12 и т.д. 
Наименьшее общее кратное взаимно 
простых чисел

6 Формулировать признаки делимости на 6, 12, 15 и
др.

11. Множества
Множество, элемент множества, 
конечное, бесконечное и пустое 
множество. Подмножество. 

6 Приводить  примеры  конечных  и  бесконечных
множеств.  Находить  объединение  и  пересечение
конкретных  множеств.  Приводить  примеры
несложных классификаций из различных областей
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Равенство множеств. Пересечение, 
объединение множеств. Свойства 
объединения и пересечения 
множеств. Диаграммы Эйлера-Венна

жизни.
Иллюстрировать  теоретико-множественные
понятия с помощью кругов Эйлера-Венна

Контрольная работа № 4 1  

Глава 3. Отрицательные числа 38
12. Центральная симметрия
Выигрышная стратегия игры. 
Определение центральной 
симметрии. Центр симметрии, 
симметричные фигуры

5 Находить  в  окружающем  мире  центрально
симметричные фигуры.
Изображать центрально симметричные фигуры.
Разрабатывать выигрышные стратегии в играх

13. Отрицательные числа и их 
изображение на координатной 
прямой
Положительные, отрицательные, 
неположительные, неотрицательные 
числа. Координатная прямая

5 Приводить примеры использования в окружающем
мире  положительных  и  отрицательных  чисел
(температура,  выигрыш-проигрыш,  выше-ниже
уровня моря и т. п.).
Изображать  точками  координатной  прямой
положительные  и  отрицательные  рациональные
числа.
Характеризовать  множество  целых  чисел,
множество рациональных чисел

14. Сравнение чисел
Модуль числа. Правила сравнения 
рациональных чисел. 
Противоположные числа

6 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.
Называть числа, противоположные данным.
Записывать модуль числа

Контрольная работа № 5 1
15. Сложение и вычитание чисел
Законы сложения для рациональных 
чисел

7 Формулировать  и  записывать  с  помощью  букв
свойства сложения и вычитания с рациональными
числами, применять для преобразования числовых
выражений

16. Умножение чисел
Законы арифметических действий 
для рациональных чисел. Правило 
знаков при умножении. Подобные 
слагаемые. Приведение подобных 
слагаемых. Раскрытие скобок

6 Формулировать  и  записывать  с  помощью  букв
свойства  умножения  с  рациональными  числами,
применять  для  преобразования  числовых
выражений.
Приводить  подобных  слагаемые  при  упрощении
буквенных выражений

17. Деление чисел
Взаимно обратные числа. Свойства 
деления. Свойства делимости целых 
чисел

7 Формулировать  и  записывать  с  помощью  букв
свойства  деления  с  рациональными  числами,
применять  для  преобразования  числовых
выражений.
Выполнять вычисления с рациональными числами

Контрольная работа № 6 1
Глава 4. Формулы и уравнения 45
18. Решение уравнений 7 Решать  линейные  уравнения  с  помощью

равносильных преобразований: переноса чисел из
одной  части  равенства  в  другую  и  делением
равенства на число.
Решать задачи с помощью составления уравнения

19. Решение задач на проценты
Процентное содержание вещества в 
сплаве. Концентрация раствора. 
Задачи на сплавы и смеси

7 Решать задачи на сплавы и смеси
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Контрольная работа № 7 1
20. Длина окружности и площадь 
круга
Число . Формула длины 
окружности. Многоугольник, 
вписанный в окружность. 
Правильный многоугольник. 
Формула площади круга. 
Центральный угол. Круговой сектор

6 Моделировать геометрические объекты, используя
бумагу, проволоку, нитку, проволоку и др.
Вычислять  по  формулам  длину  окружности  и
площадь круга

21. Осевая симметрия
Симметричные точки и фигуры. Ось 
симметрии

6 Находить  в  окружающем  мире  симметричные
фигуры.
Изображать симметричные фигуры.
Изготавливать трафареты

Контрольная работа № 8 1
22. Координаты
Координаты точки. Декартова 
система координат. Ось абсцисс, ось 
ординат

6 Строить  на  координатной  плоскости  точки  и
фигуры  по  заданным  координатам;  определять
координаты точек

23. Геометрические тела
Многогранник. Прямая призма. 
Пирамида. Тела вращения: сфера,  
шар, цилиндр, конус. Грани, 
основания, вершины, ребра прямой 
призмы. Правильные многогранники.
Развертки. Формулы объема шара и 
площади сферы

5 Распознавать  и  называть  прямую  призму,
пирамиду,  шар,  цилиндр,  конус.  Изготавливать
пространственные  фигуры  из  разверток;
распознавать  развертки  куба,  параллелепипеда,
пирамиды, цилиндра и конуса.
Вычислять  объемы  куба  и  прямоугольного
параллелепипеда, используя формулы объема куба
и прямоугольного параллелепипеда.
Выражать одни единицы измерения объема через
другие.
Моделировать  тела  из  бумаги,  пластилина,
проволоки и др.
Находить  в  окружающем мире пространственные
фигуры.
Решать  задачи  на  нахождение  объемов  куба,
прямоугольного параллелепипеда, шара и площади
поверхности  куба,  прямоугольного
параллелепипеда и сферы.

24. Диаграммы
Таблицы, круговые и столбчатые 
диаграммы

5 Извлекать  информацию  из   таблиц  и  диаграмм,
выполнять  вычисления  по  табличным  данным,
сравнивать  величины,  находить  наибольшие  и
наименьшие значения и др.
Выполнять  сбор  информации  в  несложных
случаях,  организовывать  информацию  в  виде
таблиц и диаграмм. 
Выполнять  индивидуальные  проекты  с
использованием диаграмм

Контрольная работа № 9 1
Глава 5. Повторение 36
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Числа и уравнения
О натуральных числах. О делимости 
чисел: история вопроса делимости 
чисел, решето Эратосфена, числа-
близнецы. О законах 
арифметических чисел. О процентах. 
О дробях. Об отрицательных числах: 
история вопроса. Об уравнениях: 
история вопроса. О возникновении 
геометрии. Об измерении углов. О 
равенстве фигур. О подобии фигур. 
Об объемах: формула объема призмы
и прямого кругового цилиндра. О 
системе координат

12

Вычислительный практикум
Натуральные числа. Обыкновенные 
дроби. Десятичные дроби. Целые 
числа.  Рациональные числа

7

Практикум по решению текстовых
задач
Задачи на применение формул, 
уравнений, пропорций, отношений. 
Задачи на части, на проценты. на 
движение двух объектов и движение 
по реке

7

Контрольная работа № 10 1
Геометрический практикум 5
Практикум по развитию 
пространственного воображения

5

Итоговая контрольная работа 1
Резерв времени 11
Всего 204

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса:

Наименование объектов и
средств материально-технического

обеспечения
Примечания

Программы
Математика. 5-9 классы. Рабочая 
программа к к линии учебников 
Г.К.Муравина, К.С.Муравина , О.В. 
Муравиной. Сборник. Рабочие 
программы.  Математика 5-9 классы: 
учебно-методическое пособие/ сост. 
О.В. Муравина.  - М.: Дрофа, 2012

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены
особенности содержания и результаты его освоения 
(личностные, метапредметные и предметные); 
представлены содержание основного общего образования 
по математике, тематическое планирование с 
характеристикой основных видов деятельности учащихся, 
описано материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса
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Учебники
Муравин Г.К., Муравина О.В. 
Математика. 5 класс. Учебник. – М.: 
Дрофа, 2013.
Муравин Г.К., Муравина О.В. 
Математика. 6 класс. Учебник. – М.: 
Дрофа, 2013.

В учебниках реализована главная цель, которую ставили 
перед собой авторы – развитие личности школьника 
средствами математики, подготовка его к продолжению 
обучения и к самореализации в современном обществе.
В учебниках представлен материал, соответствующий 
программе и позволяющий  учащимся 5-6 классов 
выстраивать индивидуальные траектории изучения 
математики за счет обязательного и дополнительного 
материала, маркированной разноуровневой системы 
упражнений, организованной помощи в разделе «Ответы, 
советы и решения», дополнительного материала: 
различных практикумов, исследовательских и 
практических  работ, домашних контрольных работ, 
исторического и справочного материала и др.

Рабочие тетради
Муравин Г.К., Муравина О.В. 
Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь. 
В 2 ч. . – М.: Дрофа, 2013.
Муравин Г.К., Муравина О.В. 
Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь. 
В 2 ч.  – М.: Дрофа, 2013.
Муравин Г.К., Муравина О.В. 

Рабочие тетради предназначены для организации 
самостоятельной деятельности учащихся. В них 
представлена система разнообразных заданий для 
закрепления знаний и отработки универсальных учебных 
действий. Задания в тетрадях располагаются в 
соответствии с содержанием учебников.  Тетради также 
содержат  вычислительные практикумы и контрольные 
задания в формате ЕГЭ ко всем главам учебника

Дидактические материалы
Муравин Г.К., Муравина О.В. 
Математика. 5-6 классы. 
Дидактические материалы. – М.: 
Дрофа, 2013.

Дидактические материалы обеспечивают диагностику и 
контроль качества обучения в соответствии с требованиями
к уровню подготовки учащихся, закрепленными в 
стандарте.
Пособия  содержат проверочные работы: тесты, 
самостоятельные и контрольные работы, дополняют 
задачный материал учебников и рабочих тетрадей, 
содержит ответы ко всем заданиям
Сборники заданий 

Дополнительная литература для учащихся
Башмаков М.И. Математика в кармане
«Кенгуру». Международные 
олимпиады школьников. – М.: Дрофа, 
2011.
Коликов А.Ф., Коликов А.В. 
Изобретательность в вычислениях. – 
М.: Дрофа, 2009.
Математика в формулах. 5-11 классы. 
Справочное пособие. – М.: Дрофа, 
2011.
Петров В.А. Математика. 5-11 классы. 
Прикладные задачи. – М.: Дрофа, 
2010.
Шарыгин И.Ф. Уроки дедушки 
Гаврилы, или Развивающие каникулы. 
– М.: Дрофа, 2010.

Список дополнительной литературы необходим учащимся 
для лучшего понимания идей математики, расширения 
спектра изучаемых вопросов, углубления интереса к 
предмету, а также для подготовки докладов, сообщений, 
рефератов, творческих работ, проектов и др.
 В список вошли справочники, учебные пособия, сборники 
олимпиад, книги для чтения и др.

Методические пособия для учителя
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Муравин Г.К., Муравина О.В. 
Математика. 5 класс. Методическое 
пособие. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2012.
Муравин Г.К., Муравина О.В. 
Математика. 6 класс. Методическое 
пособие. – М.: Дрофа, 2012.

В методических пособиях описана авторская технология 
обучения математике. Пособия построены поурочно и 
включают примерное тематическое планирование, 
самостоятельные и контрольные работы,  математические 
диктанты, тесты, задания для устной работы и 
дополнительные задания к уроку,  инструкции по 
проведению зачетов, решения задач на смекалку и для 
летнего досуга

Печатные пособия
Комплект таблиц по математике. 5-6 
классы. 8 двусторонних таблиц
Комплект портретов для кабинета 
математики
(15 портретов)

Комплекты таблиц справочного характера охватывают 
основные вопросы по математике каждого года обучения. 
Таблицы помогут не только сделать процесс обучения 
более наглядным и эффективным, но и украсят кабинет 
математики.
Таблицы содержат правила действий с числами, таблицы 
метрических мер,  основные математические формулы, 
соотношения, законы, графики функций.
В комплекте  портретов для кабинета математики 
представлены портреты математиков, вклад которых в 
развитие математики представлен в ФГОС

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения
СD-ROM «Математика. 5-11 классы»
СD-ROM «Интерактивная 
математика». 5-9 классы.
СD-ROM «Вероятность и статистика» 
5-9 классы. Практикум
СD-ROM «Математика. 5 класс». 
Мультимедийное приложение к 
учебнику 
СD-ROM «Математика. 6 класс». 
Мультимедийное приложение к 
учебнику

Мультимедийные обучающие программы носят 
проблемно-тематический характер и обеспечивают 
дополнительные условия для изучения отдельных тем и 
разделов математики.
Диски разработаны для самостоятельной работы учащихся 
на уроках (если класс оснащен компьютерами) или в 
домашних условиях. Материал по основным вопросам 
математики основной школы представлен на дисках в трех 
аспектах: демонстрации по содержанию предмета, 
практикумы по решению задач, работы для самоконтроля 
уровня усвоения знаний

Технические средства
Персональный компьютер с принтером 
Мультимедиапроектор с экраном или интерактивная доска
Ксерокс
Принтер
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц
Доска магнитная с координатной сеткой 
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 
циркуль
Комплект стереометрических тел (демонстрационный и раздаточный)
Набор планиметрических фигур

VIII. Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах 

Рациональные числа 
Ученик научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
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2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 
величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 
1) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости; 
2) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 
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 научиться: 
1) 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; 
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных. 
Наглядная геометрия 
Ученик научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса; 
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 
самой фигуры и наоборот; 
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Ученик получит возможность научиться: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 
из прямоугольных параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар лицей № 90

УТВЕРЖДЕНО
Решение педсовета протокол № 1

от  31.08. 2014 года
Председатель педсовета

___________В.А. Белоусов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Ступень обучения (класс)       основное  общее  образование
5-9 класс

Количество часов      714                                    Уровень           базовый

Учитель            Шестакова Галина Борисовна

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы по русскому
языку  для  общеобразовательных  учреждений.  5-9  кл.:  основной  курс,
элективный курс/ авт.-сост. С.И. Львова, М, Мнемозина, 2014



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  реализует  основные  идеи  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования  и  разработана  с  учётом
содержания  базовых  документов  ФГОС:  Концепция  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  Фундаментальное  ядро  содержания  общего
образования,  Программа  развития  универсальных  учебных  действий,  Требования  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.

Данная  программа  соответствует  содержанию  Примерной  программы  основного
общего образования по русскому языку и отражает предшествующий опыт работы школы
по  авторской  программе,  в  которой  реализованы  современные  подходы  к  изучению
школьного  курса:  коммуникативный,  системно-деятельностный,  компетентностный.
Рабочая программа нацелена на достижение результатов освоения курса русского языка на
личностном, метапредметном и предметном уровнях.

При составлении рабочей программы по русскому языку была учтена необходимость
реализации  в  образовательном  процессе  метапредметной  функции,  которую  выполняет
родной  язык  на  всех  этапах  обучения  ребёнка  в  современной  школе,  что  обусловлено
природой  языка,  особенностями  протекания  процессов  мышления  и  познавательной
деятельности, в которых родной язык играет определяющую роль. Содержание программы
обеспечивает  целенаправленное  и  поэтапное  формирование  важнейших  универсальных
учебных действий, интеллектуально-коммуникативных умений, активно проявляющихся в
разных  видах  речевой  деятельности  (чтение,  аудирование,  говорение,  письмо)  и
формирующихся  в  процессе  изучения  всех  тем  курса,  в  том  числе  и  грамматико-
правописных.

Реализация  метапредметного  статуса  курса  становится  возможной  при  условии
последовательного  внедрения  в  образовательный  процесс  комуникативно-
деятельностного подхода, который в данной программе представлен в содержании разных
её компонентов: в характеристике целей обучения русскому языку, в описании основных
особенностей разработанного курса, в предъявлении содержания курса, а также в перечне
основных результатов обучения для каждого класса.

При  составлении  рабочей  программы  учитывалось,  что  принципы  системности,
преемственности и  перспективности  предполагают не  только  соблюдение  формальных
соответствий при анализе языкового материала на разных этапах его изучения. Не менее
важным является и построение всех компонентов курса на единых лингводидактических
принципах,  а  также  их  последовательная  реализация  не  только  при  предъявлении
теоретического  материала,  но  и  при  организации  коммуникативно-деятельностной
составляющей  курса.  Так,  например,  последовательная  реализация  функционально-
семантического подхода в обучении русскому языку позволяет добиться поэтапного продви-
жения  в  освоении  грамматики  на  деятельностной  основе  и  одновременно  обеспечить
овладение  практически  важными  коммуникативными  умениями  и  навыками,  которые
базируются  на  способности  осознанно  использовать  языковые  средства  в  речевой
деятельности.

Рабочая программа построена на принципе максимального учёта  закономерностей
речевого и интеллектуального развития школьников и общей нацеленности обучения на
развитие.  Это  означает,  что  выбранные  подходы  к  изучению  языка,  с  одной  стороны,
соответствуют  возрастным  особенностям  речевого  и  интеллектуального  развития
школьников,  а  с  другой  стороны,  обеспечивают  совершенствование  речемыслительных
способностей  учеников  и  рамках  каждого  этапа  обучения.  В соответствии с  этим среди
показателей готовности к следующему этапу обучения в рабочей программе рассматрива-
ется  не  только  уровень  усвоения  очерченного  программой  круга  знаний,  прочность
овладения  предметными  и  метапредметными  умениями  и  навыками,  но  и  развитие
речемыслительных  способностей  школьников,  навыков  речевой  деятельности,  благодаря
которым создаются условия для успешной адаптации к новому этапу изучения предмета.



При разработке программы учитывалась особая роль родного языка в формировании
личности,  в  развитии  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся. Содержание рабочей программы нацелено на то, чтобы учащиеся
осознали родной язык как средство приобщения к духовному богатству русской культуры,
как  основной  канал  социализации  и  самореализации  личности,  развития  способности  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  учебной
деятельности.

Общая характеристика курса русского языка
Общая  установка  на  реализацию  единства  знаниевой  и  деятельностной

составляющих  обучения  русскому  языку  отражается  в  рабочей  программе  на  разных
уровнях характеристики курса:

1) в  формулировках  общих  целей  обучения,  где  подчёркнут  деятельностный
подход в преподавании родного языка,  обеспечивающий формирование всех предметных
компетенций  в  их  единстве  и  взаимосвязи  и  овладение  системой  важнейших  умений  и
навыков предметного и метапредметного уровней;

2) в  предъявлении  содержания  курса,  которое  представляет  собой  не  только
перечень базовых понятий, но и указание на их практическую роль в совершенствовании
речевой  деятельности;  при  этом  табличная  форма  рабочей  программы  подчёркивает
деятельностную  суть  образовательного  процесса,  его  двуединый  характер,  в  котором
интегрированно  взаимодействуют  два  аспекта:  системный  (понятийная  база  курса)  и
коммуникативно-деятельностный;

3) в перечне  планируемых результатов обучения,  которые определяют ключевые
знания, умения и навыки по разным разделам курса и по всем видам речевой деятельности,
являющиеся  не  только  объектом  пристального  внимания  в  учебном  процессе,  но  и
содержанием проверки и оценивания на каждом этапе обучения.

В  соответствии  с  установками  ФГОС  и  Примерной  программы  по  предмету
содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих  целей обучения
русскому языку в основной общеобразовательной школе:

• воспитание уважения к  родному языку,  сознательного отношения к нему как к
одной из основных национально-культурных ценностей народа, как к основному средству
общения,  средству  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей  личности,
средству  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,  средству
самообразования и социализации в обществе, средству освоения морально-этических норм,
принятых  в  социуме;  формирование  представления  об  эстетической  ценности  родного
языка;

формирование  навыков  функциональной  грамотности  как  способности  человека
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать;
совершенствование видов речевой деятельности (чтения, аудирования, говорения и письма),
обеспечивающих  эффективное  овладение  различными  школьными  предметами  и
коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях
формального  и  неформального  межличностного  и  межкультурного  общения;  развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в
речевом  самосовершенствовании;  формирование  и  развитие  важнейших  общеучебных
умений  и  универсальных  учебных  действий  (умения  формулировать  цели  деятельности,
планировать  её,  осуществлять  речевой  самоконтроль  и  самокоррекцию;  проводить
библиографический  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию  из
лингвистических  словарей  различных  типов  и  других  источников,  включая  СМИ  и
Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);

4) расширение и систематизизация научных знаний об устройстве языковой системы
и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах
русского литературного языка, о взаимосвязи языковых уровней и единиц;

5) развитие  способности  проводить  разные  виды  языкового  анализа  слова
(фонетический,  орфоэпический,  морфемный,  словообразовательный,  лексический,
морфологический),  проводить  синтаксический  анализ  словосочетания  к  предложения,  а



также многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности  к  определённым  функциональным  разновидностям  языка,  особенностей
языкового  оформления  и  использования  выразительных  средств;  развитие  способности
опознавать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма
используемых  в  речи  грамматических  средств;  усвоение  основных  норм  литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных),
норм речевого этикета; совершенствование способности применять приобретённые знания,
умения и навыки при создании устных и письменных высказываний в учебной деятельности
и  повседневной  речевой  практике;  развитие  стремления  к  речевому
самосовершенствованию, способности к самооценке на основе наблюдения за речью.

Таким  образом,  обучение  русскому  языку  —  это  сложный  процесс,  в  котором
органично сочетаются важнейшие направления в работе: освоение знаний об устройстве и
функционировании родного языка, о нормах современного русского литературного языка;
формирование  умений  пользоваться  его  богатейшими  стилистическими  ресурсами;
совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности;  овладение  функциональной
грамотностью;  интенсивное  развитие  речемыслительных,  интеллектуальных,  творческих
способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника;
развитие навыков самостоятельной учебной деятельности.

Данная  программа  способствует  достижению  указанных  целей  благодаря
последовательной  реализации  системно-деятельностного  подхода  в  обучении  русскому
языку,  что  предполагает  синтез  процесса  совершенствования  речевой  деятельности
учащихся  и  формирования  системы  лингвистических  знаний  и  ведущих  умений  и
навыков,  на  основе  чего  происходит  развитие  врождённого  языкового  чутья  и
речемыслительных способностей школьников.

Яркой особенностью разработанного курса является его нацеленность на поэтапное
овладение  основными  видами  речевой  деятельности  в  их  единстве  и  взаимосвязи:
способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение  слуш ать )  и
печатное  слово  (умение  чи тать ) ;  грамотно,  точно,  логически  стройно,  выразительно
передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения
(умения гов орить  и  писа ть ) .

При таком подходе центральной единицей обучения становится  текст  как речевое
произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только
на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель,
но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящён. В этом смысле  каждый урок
русского  языка  становится  уроком  развития  речи,  развития  речемыслительных
способностей учащихся, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на
фоне непрерывной работы над навыками чтения, аудирования, письма и говорения.

При  этом  совершенствуются  информационно-коммуникативные  навыки,
обеспечивающие  целенаправленный  поиск  информации  в  источниках  различного  типа
(включая  традиционные  полиграфические  книги,  электронные  тексты,  аудио-,  видео-  и
мультимедийные источники информации), развиваются умения осмысленно выбирать вид
чтения в зависимости от коммуникативных задач, развёрнуто обосновывать свою позицию,
приводить систему аргументов; оценивать и редактировать текст и т. п. При таком подходе
изучение  языка,  речи  и  целенаправленное  овладение  речевой  деятельностью  становится
единым  процессом,  компоненты  которого  взаимосвязаны  и  развиваются  и
совершенствуются не параллельно, а одновременно, в органичном единстве.

Усиление  деятельностной  составляющей  курса  родного  языка  отражает  общую
установку современной образовательной системы на реализацию деятельностного подхода,
актуализацию  её  прагматического  характера,  нацеленности  на  формирование  умения
учиться,  на  овладение  жизненно  важными  компетенциями  на  основе  усвоения
определённой  системы  знаний,  умений,  навыков.  В связи  с  этим  рабочая  программа
реализует  компетентностный подход  — направленность обучения не только на усвоение
учащимися  целостной  системы  знаний,  овладение  соответствующими  умениями  и



навыками,  в  том числе и коммуникативными, но и на  развитие способности  применять
полученные  знания,  умения  и  навыки  в  быту,  в  своей  учебной  и  общественной
деятельности.

Усиление  коммуникативно-деятельностной  направленности  данного  курса  не
означает  ослабления  системного  подхода  в  обучении  русскому  языку.  Более  того,
традиционный для русской школы системный подход наполняется новым содержанием и
открывает  новые  перспективы  для  коммуникативно  направленного  обучения,  поскольку
системные представления о языке и речи при таком подходе формируются в  результате
специально  организованной  учебно-коммуникативной  деятельности  (особым  образом
проводится  работа  с  учебником,  с  текстами  теоретического  содержания,  с  правилами,
таблицами,  схемами,  планами,  справочными  материалами,  мультимедийными  приложе-
ниями и т. п.), что обеспечивает полноценное овладение всеми видами компе тенций:
коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой.

Системное  изучение  основ  лингвистики  на  деятельностной  основе  способствует
тому, что ученик глубже осознаёт суть языкового понятия, осмысляя его многостороннюю
лингвистическую  природу  и  важнейшую  прагматическую  Функцию;  лучше  понимает
взаимосвязь языковых единиц и потому легче опознаёт изучаемый лингвистический факт в
процессе  учебно-тренировочной  деятельности.  При  таком  подходе  к  изучению  родного
языка школьник учится адекватно реагировать на языковое явление не только в учебных
ситуациях, но и в естественных коммуникативных условиях, старается при этом уместно
использовать  приёмы  исправления  речевых  недостатков  и  погрешностей,  применяя
эффективные  способы  редактирования.  Постепенно  ученик  овладевает  способностью
адекватно  оценивать  примеры  употребления  конкретного  языкового  явления  в  речевой
действительности  и  пытается  в  собственных  речевых  высказываниях  использовать  его
правильно,  уместно,  выразительно.  При  коммуникативно-деятельностном  подходе
классические компоненты курса  язык  и  развитие речи  объединяются в образовательном
процессе  на  деятельностной  основе,  то  есть  в  результате  специально  организованной
речемыслительной деятельности в учебно-коммуникативном пространстве.

Коммуникативно-деятельностный подход предполагает, что изучение теоретических
основ  курса  (определённой  лингвистической  информации,  правил)  является
речемыслительным  процессом  и,  следовательно,  строится  с  учётом  требований  к
организации  такого  обучения  на  коммуникативно-деятельностной  основе.  Ориентация
процесса  обучения  на  освоение  в  деятельностном  режиме  системы  знаний  и  овладение
важнейшими практическими навыками их использования в речевой практике определила и
необычную структуру раздела «Содержание обучения» данной рабочей программы. В нём
представлена не  только система  понятий,  подлежащих изучению и являющихся  основой
формирования системы учебных умений и навыков, но и  деятельностная составляющая
курса.  В указанном разделе она предъявляется не только в виде информации об основных
умениях,  отрабатывающихся  в  связи  с  изучением  определённого  материала,  об
особенностях употребления в речи языковых единиц и применения полученных знаний и
умений  в  учебной  и  практической  деятельности.  Деятельностная  составляющая  курса
отражается  и  в  разделе  «Основные  результаты  обучения»,  где,  помимо  традиционного
перечня умений и навыков по разделам курса, представлены списки (по классам) умений в
разных  видах  речевой  деятельности,  являющихся  основой  метапредметных  умений  и
навыков.

Кроме того, в указанном разделе перечислены по классам и основные универсальные
учебные  действия,  на  отработку  и  развитие  которых  нацеливает  учебник,  реализующий
данную рабочую программу.

Развивающий  характер  обучения,  его  направленность  на  взаимосвязанное
формирование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической  (языковедческой)  и
культуроведческой  компетенций  определили  и  характер  предъявления  грамматического
материала в рабочей программе.  В основу курса положен утвердившийся в современной
лингвистике  функционально-семантический  подход  к  анализу  языкового  явления,
предполагающий триединый взгляд на языковую единицу со стороны её значения, формы



и  функции.  Эта  установка  в  первую  очередь  требует  повышенного  внимания  к
семантической стороне языка, к выяснению «скрытой от глаз» внутренней сути языкового
явления.  Знакомство  с  разными  типами  языковых  значений  приводит  школьников  к
убеждению,  что  определённым  смыслом  обладает  не  только  слово,  семантическое
наполнение  которого  хорошо  «просматривается»,  например,  в  толковых  словарях,  но  и
другие единицы языка.

Взаимосвязь  формы  и  содержания  наглядно  раскрывается,  когда  внимание
школьников  обращается  на  смысловое  наполнение  регулярных  языковых  элементов,
формально выраженных в виде типичных моделей,  схем,  конструкций.  Ученик получает
возможность  наблюдать,  как  та  или  иная  языковая  структура  определяет  сходство  всех
конкретных примеров её наполнения. Так школьники приучаются даже в языковой схеме
«видеть» присущее ей семантическое наполнение. При этом вскрывается и третья сторона
языковой единицы — её функционирование, способы реализации внутреннего содержания в
более  сложных  языковых  построениях.  Указанная  модель  демонстрирует  особенности
функционирования конкретных морфем в процессе слово- и формообразования. И в то же
время «скрытая» за моделью словоформа является и функционирующим элементом более
сложной  единицы  —  словосочетания  (доволен  стекольщиком,  договориться  с
барабанщиком).

Последовательный  подход  к  языковым  явлениям  с  точки  зрения  их  триединой
сущности  помогает  по-новому  решать  очень  важную  методическую  проблему,  которая
заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать
каждое изучаемое явление не изолированно, а во всём многообразии его связей с другими
языковыми явлениями.  Особенно ярко раскрываются подобные связи, когда для анализа
предлагаются  языковые  факты,  имеющие  частичное  или  полное  внешнее  сходство,
например  разные  виды  омонимов.  Изучению  подобных  явлений  в  рабочей  программе
отводится особое место.

Опыт работы школы по данной программе показывает, что установление структурно-
семантических  особенностей  языковых  фактов  предупреждает  формализм  в  изучении
грамматико-орфографической  теории,  развивает  языковое  чутьё  ребёнка  и  приучает
школьника  обращать  внимание  на  смысловое  наполнение  языковой единицы в  процессе
проведения языкового анализа, в том числе и орфографического.

Системно-деятельностный  подход  в  обучении,  направленность  на  трёхсторонний
анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и
функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что
отражается,  как  уже  отмечалось,  и  в  необычном  предъявлении  содержания  обучения  в
рабочей  программе.  В ней  предусмотрены  не  только  описательно-классификационная
характеристика системы языка,  перечни основных понятий курса,  но и  указание на  осо-
бенности  употребления  в  письменной  и  устной  речи  названных  в  программе  языковых
единиц.

Безусловно,  распределение  содержания  курса  на  два  взаимосвязанных  блока
(«Основные  сведения  о  языке  и  речи»  и  «Употребление  языковых  единиц  в  речи;
применение  полученных  знаний  и  умений  в  учебной  и  практической  деятельности;
совершенствование видов речевой  деятельности»)  до  известной степени условно,  однако
наглядно отражает практическую направленность курса — показывать ученикам не только
что есть что, что называется чем,  но и что употребляется где, как и зач ем  и на этой
основе  формировать  навыки  правильного,  уместного  и  выразительного  использования
изучаемых  единиц  языка  в  речи.  Поэтому  данная  программа  предусматривает
целенаправленную работу, связанную с поиском правильных, наиболее точных в смысловом
отношении,  стилистически  и  ситуативно  уместных,  выразительных  средств  языка,
соответствующих  коммуникативным целям,  содержанию  речи  и  условиям  общения.  Так
реализуется  принцип  коммуникативной  направленности  в  освещении  лингвистических
вопросов,  когда  языковое  явление  рассматривается  с  разных  сторон  на  разнообразном
речевом материале, а усвоение программных сведений опирается на практическую речевую
деятельность учащихся.



Умелое  и  свободное  использование  средств  языка  в  речевом общении требует  от
человека  не  только  хорошего  знания  системы  родного  языка  и  владения  правилами
употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот
почему в программе большое внимание уделяется развитию навыков использования в речи
элементов русского речевого этикета.

Коммуникативная направленность курса подразумевает и более глубокое внимание к
проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку,
интереса  к  его  изучению.  Решению  этой  задачи,  в  частности,  способствуют
систематическая, целенаправленная демонстрация  эстетической функции родного  языка,
знакомство с  его  изобразительными возможностями,  наблюдение  за  функционированием
различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы и в текстах
других стилей и функциональных разновидностей языка. Многоаспектная языковая работа с
литературными  текстами  позволяет  не  только  совершенствовать  важнейшие  речевые
умения, но и формировать элементарные навыки лингвистического анализа и осмысленного
выразительного  чтения  художественного  произведения.  Таким  образом,  уроки  русского
языка  становятся  уроками  русской  словесности,  на  которых  постигаются  истоки
выразительности  и  красоты  русской  речи  и  формируется  представление  о
многофункциональности  языкового  явления  как  грамматического,  коммуникативного  и
эстетического  феномена,  развивается  способность  оценивать  эстетическую  сторону
речевого высказывания.

Отличительная  особенность  данного  курса  —  внимание  к  вопросам  истории
русского языка,  целенаправленное обращение к  этимологии,  которая  раскрывает перед
учащимися  многие  тайны  родной  речи,  знакомит  с  историко-культурными  традициями
русского  народа,  отражёнными  в  слове.  Такую  работу  помогает  организовать  учебный
этимологический словарик, с которым школьники начинают работать с первых уроков в 5-м
классе.

Нужно  отметить,  что  систематическое  обращение  к  учебным  лингвистическим
словарям  (в  том  числе  и  к  онлайн-словарям),  предусмотренное  программой,  даёт
возможность  не  только  укрепить  разнообразные  языковые  и  речевые  умения  учащихся
(орфоэпические,  орфографические,  словообразовательные,  лексические,  грамматические),
но  и  сформировать  важнейшие навыки  работы со  справочной литературой,  способность
извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре специфическим способом.

Программа  реализует  идею  дифференцированного  подхода  к  обучению.
Выражается  это,  прежде  всего  в  выделении  дополнительного  материала  (он  обозначен
знаком  «*»),  расширяющего  основное  содержание  программы  и  являющегося
необязательным для усвоения всеми учащимися на данном этапе обучения. Необходимость
дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью
большинства  школьников  (особенно  5-х  и  6-х  классов)  к  восприятию  лингвистической
теории: они испытывают значительные трудности в понимании текстов лингвистического
содержания, поскольку опыт общения на научные темы у них отсутствует или крайне мал.
Именно поэтому в ряде случаев в программе предлагается знакомить учеников с тем или
иным языковым явлением, но при этом на определённом этапе обучения не требовать от
школьников запоминания соответствующего термина.

Дифференцированный  подход  к  обучению  выражается  и  в  том,  что  в  разделе
программы  «Употребление  языковых  единиц  в  речи;  применение  полученных  знаний  и
умений в учебной и практической деятельности; совершенствование речевой деятельности»
содержатся  формулировки,  которые  дают  возможность  учителю  несколько  варьировать
конкретные  цели  изучения  той  или  иной  темы,  приближая  их  к  реальному  учебному
процессу.  Так,  формулировка  «использование  в  речи...»  определяет  довольно  широкий
диапазон умений, предполагающих как наблюдение за употреблением языкового явления в
речевых  образцах,  так  и  непосредственное  использование  этого  явления  учащимся  в
собственной речевой практике. Слабый ученик дольше «задержится» на первом этапе этого
процесса, а сильный значительно быстрее пройдёт путь от наблюдений к употреблению в
речи.



Необходимо также отметить, что программа усиливает культуроведческий аспект в
обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений
по истории языка и русистики, информации о русских учёных-лингвистах, материалов по
этимологии.  В центре внимания оказываются единицы языка с  национально-культурным
компонентом значения, наиболее ярко представленные в произведениях устного народного
творчества и художественных текстах. Таким образом, в 5—9-м классах целенаправленно
формируется представление о родном языке как национальном достоянии русского народа,
форме выражения национальной культуры.

Содержание рабочей программы соответствует выделенным в Примерной программе
по  русскому  языку  трём  сквозным  содержательным  линиям,  обеспечивающим
формирование  предметных  компетенций:  1)  коммуникативная  компетенция  (разделы
«Текстоведение», «Культура речи», «Функциональные разновидности русского языка»); 2)
языковая и лингвистическая компетенции  (разделы «Лингвистика — наука о  языке»,
«Введение  в  лингвистику», «Русский  литературный  язык»,  «Фонетика  и  орфоэпия»,
«Графика»,  «Морфемика  и  словообразование»,  «Лексикология,  лексикография  и  фразео-
логия», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация» и др.); 3)
культуроведческая  компетенция  (разделы  «Родной  язык»,  «Язык  как  развивающееся
явление», «Русский язык — национальный язык русского народа», «Речевой этикет»).

В рабочей программе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и
интегрированы.  При  изучении  каждого  раздела  курса  учащиеся  не  только  получают
соответствующие  знания  и  овладевают  необходимыми  умениями  и  навыками,  но  и
совершенствуют  виды  речевой  деятельности,  развивают  различные  коммуникативные
умения,  а  также  углубляют представление  о  родном языке  как  национально-культурном
феномене.  При  таком  подходе  процесс  осознания  языковой  системы  и  личный  опыт
использования языка в определённых ситуациях общения оказываются неразрывно связан-
ными.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

Класс Распределение часов в соответствии с
авторской программой

Распределение часов в соответствии
с рабочей программой

5 175                              170
6 210 204
7 140 136
8 105 102
9 105 102

Результаты изучения предмета «Русский язык»
Содержание  рабочей  программы  направлено  на  достижение  результатов  освоения

выпускниками  основной  школы  программы  по  русскому  (родному)  языку,
сформулированных в «Примерных программах основного общего образования»:

Личностные результаты освоения курса русского языка:
7) понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных

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

8) осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к
родному  языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

9) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:



• адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения
(коммуникативной установки, темы текста,  основной мысли; основной и дополнительной
информации);

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;

• адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных  стилей  и  жанров;  владение
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободное
использование  словарей  различных  типов,  справочной  литературы,  в  том  числе  и  на
электронных носителях;

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
умение  вести  самостоятельный  поиск  информации;  способность  к  преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;

• умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;

говорение и письмо:
10) способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индиви-

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

11) умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  заданной
степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

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

13) 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
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

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

15) соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного
языка;  соблюдение основных правил орфографии и  пунктуации в  процессе  письменного
общения;

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

17) осуществление  речевого  самоконтроля  в  процессе  учебной  деятельности  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;

18) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами, рефератами; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;

• 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.);

• коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.

Предметные результаты освоения курса русского языка:



1) представление  об  основных  функциях  языка;  о  роли  русского  языка  как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в
жизни человека и общества;

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого  общения;  разговорная  речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание,  рассуждение);  текст,  типы  текста;  основные  единицы  языка,  их  признаки  и
особенности употребления в речи;

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

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;

8) понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9) осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать
эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  художественной
литературы.

Указанные результаты обучения по русскому языку конкретизированы по классам в
специальном  разделе  рабочей  программы  «Основные  результаты  обучения»,  в  котором
выделяются три части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных
результатов  обучения»,  «Предметные  результаты  обучения»  и  «Универсальные  учебные
действия».  В  первом  разделе  перечислены  коммуникативные  умения  надпредметного
уровня,  которые  отрабатываются  на  уроках  русского  языка  и  являются  основой  форми-
рования  функциональной  грамотности  как  способности  человека  максимально  быстро
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.

Данное  понятие  напрямую  соотносится  с  универсальными  учебными  действиями
(коммуникативными, познавательными, регулятивными), поэтому основными индикаторами
функциональной  грамотности,  имеющей  метапредметный  статус,  являются:
коммуникативные  универсальные  учебные  действия  (владеть  всеми  видами  речевой
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
адекватно  воспринимать  устную  и  письменную  речь;  точно,  правильно,  логично  и
выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе
коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого
этикета  и  др.);  познавательные  универсальные  учебные  действия  (формулировать
проблему,  выдвигать  аргументы,  строить  логическую  цепь  рассуждения,  находить
доказательства,  подтверждающие  или  опровергающие  тезис;  осуществлять
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников;
определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая
вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного



поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать
информацию и предъявлять её разными способами и др.);  регулятивные универсальные
учебные действия  (ставить  и  адекватно формулировать  цель  деятельности,  планировать
последовательность  действий  и  при  необходимости  изменять  её;  осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.)-  Данная рабочая программа учитывает,
что  основные  компоненты  функциональной  грамотности  базируются  на  видах  речевой
деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагают целенаправленное
развитие  речемыслительных способностей  учащихся,  прежде  всего,  в  процессе  изучения
родного языка в школе.

Усиление направленности  курса  на  достижение  личностных результатов  обучения
предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как ответственность,
способность  к  самообразованию,  к  проявлению самостоятельности  в  процессе  обучения,
потребности  регулярно  обращаться  к  словарно-справочной  литературе,  интернет-
справочникам  для  разрешения  возникающих  при  обучении  трудностей;  способность  к
самооценке,  развитие  познавательных  интересов  и  возможностей  учащихся.  Рабочая
программа  нацеливает  на  то,  чтобы  в  процессе  изучения  родного  языка  ученики  могли
понять  его  роль  в  жизни  людей,  осознать  его  красоту  и  богатство.  На  этой  основе
воспитывается  любовь  к  родному  языку,  стремление  к  самообразованию,  к  овладению
предметными  компетенциями,  необходимыми  для  успешной  учебной,  а  в  будущем  —
трудовой деятельности.

Продвижение  учащихся  в  освоении  программы  по  русскому  (родному)  языку
проверяется  на  каждом  этапе  обучения.  Уровень  сформированности  метапредметных  и
предметных  умений  оценивается  в  баллах  в  результате  проведения  текущего,
тематического,  итогового  контроля,  что  предполагает  выполнение  учащимися
разнообразной  работы:  заданий,  определяющих  уровень  развития  языковых  и  речевых
умений и навыков; заданий творческого и

поискового  характера,  выявляющих  уровень  овладения  коммуникативными
умениями и навыками; комплексных работ,  выполняющихся на межпредметной основе и
устанавливающих уровень овладения универсальными учебными действиями. Личностные
результаты  обучения  оцениваются  без  выставления  отметки  —  только  на  качественном
уровне.

В целом курс русского языка в 5—9-м классах направлен на всестороннее развитие
личности  средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-
волевой сферы, логического мышления; формирование представления о роли языка в жизни
людей  и  богатстве  русского  языка;  формирование  потребности  в  речевом
самосовершенствовании;  целенаправленное  и  взаимосвязанное  развитие  предметных
компетенций,  необходимых  для  успешной  деятельности  в  разных  сферах  жизни  и  для
формирования коммуникативных качеств личности.

Системообразующей  доминантой  курса  становится  не  только  система  языка  и
развитие речи в классическом понимании этих терминов, но и  речевая деятельность  во
всех многообразных её проявлениях, а также ценностные ориентиры, позволяющие осознать
родной язык как величайшее достояние народа, как важнейший механизм познавательной
деятельности, обеспечивающей формирование общенаучной картины мира.

Основные  идеи  рабочей  программы  и  её  содержание  реализуются  не  только  в
учебнике,  организующем  процесс  обучения,  но  и  в  других  компонентах  учебно-
методического комплекта,  адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях,
предназначенных для каждодневной работы на уроках;  в  рабочих тетрадях и дневниках,
формирующих  навыки  организации  и  проведения  самостоятельной  работы  в  домашних
условиях,  навыки  самопроверки  и  самооценки;  в  разнообразных  учебных  пособиях,  с
помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка.

Содержание обучения русскому языку в 5—9 классах
5 класс

Лингвистика — наука о языке (2 ч)



Лингвистика  как  наука  о  языке  и  речи.  Основные  разделы  лингвистики,  изу-
чающиеся на уроках русского языка в 5-м классе. Основные единицы языка и речи: звук,
слог, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. Писатели и учёные о богатстве и
выразительности русского языка.

ВВЕДЕНИЕ В ЛИНГВИСТИКУ
Вводный курс (69 ч)
ФОНЕТИКА (4 ч)
Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь (фонетика,

орфоэпия).  Основные  требования  к  устной  и  письменной  речи.  Фонетика  как  раздел
лингвистики.  Звук  —  основная  единица  фонетики.  Фонетическая  транскрипция  как
специальный способ записи звучащей речи. Систематизация и обобщение сведений о звуках
русского языка и их классификации: гласные (ударные/ безударные), согласные (твёрдые/
мягкие,  глухие/звонкие).  Парные  и  непарные  согласные  по  звонкости  и  глухости,  по
мягкости  и  твёрдости.  Элементарные  сведения  о  речевом  аппарате  человека.  Сонорные
согласные.  Смыслоразличительная  роль  звука  (фонемы)  в  слове.  Звукопись  как
выразительное средство устной речи. Особенность словесного ударения в русском языке:
силовое, разноместное, подвижное. Словесное ударение и логическое ударение (смысловое
выделение слова в речи). Основные сведения о языке и речи.

ОРФОЭПИЯ (4 ч)
Орфоэпия как раздел языкознания. Особенности произношения безударных гласных,

некоторых согласных звуков и их сочетаний (чт,  чн,  сш, зш, сч,  зщ, зж, тс,  дс  и др.).
Изменения  звуков  в  речевом  потоке.  Изменение  качества  гласного  звука  в  безударной
позиции. Оглушение и озвончение парных согласных звуков. Произношение мягкого или
твёрдого согласного перед [э] в иноязычных словах. Правильное произношение некоторых
групп  согласных.  Допустимые  варианты  произношения  и  ударения.  Орфоэпический
словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи.

ГРАФИКА (4 ч)
Разделы  лингвистики,  изучающие  письменную  речь:  графика,  орфография,

пунктуация.
Письмо  и  каллиграфия. Графика  как  раздел  лингвистики,  устанавливающий

соотношение  между  буквами  алфавита  и  звуками.  Элементарные  сведения  из  истории
происхождения письменности и русского алфавита. Обозначение звуков с помощью букв е,
ё, ю, я.

Роль букв ь и ъ в обозначении звукового состава словоформы.
МОРФЕМИКА (6 ч)
Морфемика  как раздел лингвистики.  Морфема — значимая часть слова.  Отличия

морфемы  от  звука  (буквы)  и  слога.  Словарь  значения  морфем;  его  предназначение,
строение,  содержание  словарной  статьи.  Корень,  приставка,  суффикс  и  окончание  —
морфемы,  передающие  информацию о  слове  его  лексическом  значении,  грамматических
свойствах,  стилистической  принадлежности.  Морфемы  словообразующие  и
формообразующие.  Однокоренные  слова:  их  смысловое  и  структурное  сходство.
Морфемная  модель  как  схема  морфемного  построения  слов  определённой  части  речи,
имеющих  общность  в  значении,  строении  и  грамматических  признаках. Чередование
гласных и согласных в морфемах;  типы чередований:  а//о,  е//и\  беглые  гласные//нуль
звука;  неполногласные  сочетания//полногласные  сочетания  (оро//ра,  оло//  па,
ере//ре)\ различные чередования согласных (к / / ч / / ц ,  г / / ж / / а  и др.).

Варианты  морфем.  Исторические  изменения  в  структуре  слова.  Понятие  об
этимологии. Этимологический словарь: его назначение, структура, содержание словарной
статьи.

Особенности правописания морфем с чередующимися гласными и согласными.
ЛЕКСИКОЛОГИЯ (3 ч)
Лексикология как  раздел  лингвистики.  Слово  —  основная  единица  языка.

Лексическое значение слова. Основные способы объяснения лексического значения: краткое
толкование  значения  слова,  подбор  синонимов,  антонимов,  подбор  ближайшего



однокоренного  слова  (словообразовательное  толкование:  ущелье  –  щель  между  горами);
наглядное  изображение  предмета,  обозначаемого  словом.  Толковый  словарь.  Словари
синонимов и антонимов. Слова нейтральные и стилистически окрашенные. Тематические
группы слов. Слова, обозначающие видовые и родовые понятия.

ОРФОГРАФИЯ (13 ч)
Орфография  как  раздел  правописания.  Орфография  как  система  правил  пра-

вописания.
Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них:
правописание морфем («пиши морфему одинаково»);
слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а

части слов — слитно, реже — через дефис»);
употребление  прописных  и  строчных  букв  («пиши  с  прописной  буквы  имена

собственные, со строчной — нарицательные»);
перенос слова («переноси слова по слогам»).
Понятие орфограммы как выбора правильного написания. Виды орфограмм в корне

слова,  связанных  с  обозначением  безударных  гласных  и  согласных  звуков.  Понятие  об
омофонах  и  особенностях  их  значения,  произношения  и  написания.  Виды  орфограмм  в
окончании.  Грамматический  анализ  слова  как  основа  выбора  правильного  написания
окончания  имён  существительных  и  глаголов.  Употребление  ь  и  ъ на  письме:  ь для
обозначения  мягкости  согласных;  ь после  шипящих;  -тся и  -ться в  глаголах;
разделительные ь и ъ. Слитные, дефисные и раздельные написания слов.

МОРФОЛОГИЯ (5 ч)
Морфология как  раздел  грамматики.  Самостоятельные  и  служебные  части  речи.

Типичные  суффиксы  и  окончания  разных  частей  речи  (имён  существительных,
прилагательных,  глаголов).  Слова  изменяемые  (образуют  формы)  и  неизменяемые  (не
образуют форм). Образование форм слова с помощью окончания. Нулевое окончание и его
грамматическое  значение  в  некоторых  формах  имён  существительных  и  глаголов
прошедшего времени.

КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 ч)
Культура  речи как  раздел  лингвистики,  устанавливающий  правила  (нормы)

пользования языком в речевом общении. Связь культуры поведения человека и культуры
речевого  высказывания.  Норма  как  правильное  употребление  в  речи  языковых  единиц.
Нормы, связанные с различными областями языка: нормы орфоэпические, грамматические,
лексические. Нормы построения текста. Место орфографических и пунктуационных норм в
системе культуры речи. Речевой этикет как правила речевого поведения. Понятие речевой
ситуации.  Речевые  формулы  приветствия,  прощания,  просьбы,  благодарности. Словари
грамматических трудностей русского языка.

СИНТАКСИС (20 ч)
Синтаксис как раздел лингвистики. Основные единицы синтаксиса (предложение и

словосочетание)  и  их  признаки.  Словосочетание.  Главное  и  зависимое  слово  в
словосочетании. Виды словосочетаний: именные и глагольные. Предложение как основная
единица синтаксиса. Интонация предложения. Основные элементы интонации: логическое
ударение, пауза, мелодика (повышение/понижение голоса), темп, тон речи. Грамматическая
основа  предложения.  Основные  типы  грамматических  основ.  Второстепенные  члены
предложения (определение, дополнение, обстоятельство). Словарь эпитетов: его назначение,
структура,  содержание  словарной статьи.  Предложение,  его  виды по цели высказывания
(повествовательные, побудительные, вопросительные), по эмоциональной окраске (воскли-
цательные  и  невосклицательные),  по  наличию  и  отсутствию  второстепенных  членов
предложения  (распространённые  и  нераспространённые),  по  количеству  грамматических
основ  (простые  и  сложные).  Простое  осложнённое  предложение.  Синтаксические
конструкции, которые осложняют простое предложение: однородные члены предложения,
обращения, вводные слова, сравнительные обороты. Предложения с прямой речью.

ПУНКТУАЦИЯ (7 ч)



Пунктуация как  раздел  правописания.  Связь  пунктуации  и  синтаксиса.  Основные
группы пунктуационных правил:

1)  знаки препинания в конце предложения;
2)  знаки препинания внутри простого предложения;
3)  знаки препинания между частями сложного предложения;
4)   знаки  препинания  в  предложениях  с  прямой  речью.  Обобщающее  слово  при

однородных членах предложения.
ТЕКСТОВЕДЕНИЕ (13ч)
Текстоведение  как  раздел  лингвистики.  Текст  и  его  признаки:  единство  темы,

наличие  основной  мысли  и  т.д.  Тема  и  основная  мысль  текста.  Заголовок.  Типы  речи:
описание,  рассуждение,  повествование.  Строение  текста  –  описания.  Строение  текста  –
повествования. Строение текста – рассуждения. Микротема, абзац. План текста.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ
Систематический курс (86 ч)
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ(12ч)
Словообразование  как  раздел  лингвистики.  Взаимосвязь  морфемики  и

словообразования.
Словообразующие  морфемы  (приставка,  суффикс).  Основные  способы

словообразования: приставочный, суффиксальный, сложение с соединительной и без соеди-
нительной гласной. Словообразовательный словарь: его назначение, структура, содержание
словарной статьи.  Словообразовательная  пара.  Словообразовательная  цепочка.  Типичные
способы  словообразования  имен  существительных,  прилагательных  и  глаголов.
Словообразование  как  основной  путь  пополнения  словарного  состава  родного языка.
Неологизмы и их образование на основе словообразовательных образцов.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ (13 ч)
Лексика как  словарный  состав,  совокупность  слов  данного  языка.  Лексическое

богатство русского языка как источник выразительности речи. Характеристика лексической
системы русского языка с точки зрения особенностей лексического значения слов:  слова
однозначные и многозначные; употреблённые в прямом или переносном значении. Тропы,
основанные  на  употреблении  слова  в  переносном  значении  (метафора,  олицетворение,
эпитет  и  др.).  Характеристика  лексики  русского  языка  с  точки  зрения  семантической
группировки  слов:  слова-синонимы,  слова-антонимы,  слова-омонимы.  Смысловые  и
стилистические  различия  синонимов.  Разные  виды  омонимов:  лексические  омонимы,
фонетические  омонимы  (омофоны),  графические  омонимы  (омографы),  грамматические
омонимы (омоформы). Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения
происхождения слов: исконно русская лексика и заимствованные слова.  Представление о
фонетических  особенностях  иноязычных  слов:  наличие  [ф],  начального  [а]  или  [э],
сочетаний ке, хе, ге, пю, кю, рю, бю; -ция и др. Особенности происхождения и написания
слов с полногласными и неполногласными сочетаниями (оро//ра, оло//ла, ере//ре, ело//ле).
Лексическая система русского языка с точки зрения употребления слов разными группами
людей (общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребле-
ния:  диалектизмы,  профессионализмы,  жаргонизмы).  Терминологическая  лексика  как
наиболее существенный признак языка науки. Устаревшие слова и неологизмы. Некоторые
сведения  о  происхождении  устаревших  слов,  их  исторических  родственных  связях  с
другими словами. Деление слов в зависимости от их использования в разных стилях речи
(разговорные,  книжные,  нейтральные  слова). Фразеология как  раздел  лингвистики.
Фразеологизмы, их языковые особенности. Фразеологическое богатство русского языка.

МОРФОЛОГИЯ (61 ч)
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (22 ч)
Грамматика  и  её  основные  разделы:  морфология  и  синтаксис. Лексическое  и

грамматическое значения (значение рода, лица, времени и др.). Принципы классификации
частей речи:

1) общее (грамматическое) значение;
2) морфологические признаки (постоянные и непостоянные);



3) синтаксическая роль.
Особенности употребления частей речи и их правописание. Имя существительное как

часть речи:
1) общее (грамматическое) значение;
2) морфологические признаки (постоянные и непостоянные);
3) синтаксическая роль.
Словообразование имён существительных. Некоторые словообразовательные группы

существительных со значением: лица мужского пола (преподаватель, шутник, обманщик,
лжец),  лица женского пола  (свидетельница, мастерица, принцесса, беглянка),  ребёнка или
детёныша животного  (малыш, волчонок), предмета, орудия действия  (экспонат, цедилка),
места,  помещения  (хранилище,  цветник,  колокольня), процесса,  действия,  состояния
(мигание,  посещение,  косьба,  хлопок), признака  (свежесть,  богатство,  доброта,
голубизна),  собирательности  (березняк, учителъство, листва), единичности  (виноградина,
дождинка) и  др.  Имена  существительные одушевленные и  неодушевлённые (обобщение
изученного  в  начальной  школе). Грамматические  различия  одушевленных  и
неодушевлённых  существительных. Некоторые  суффиксы,  образующие  одушевлённые
существительные  (бабуля,  театрал,  повариха,  тигрята,  москвич,  велосипедист и  др.),
неодушевлённые  существительные  (болезнь,  чертёж,  тяжесть и  др.).  Имена
существительные  собственные  и  нарицательные  (обобщение  изученного).  Некоторые
суффиксы,  образующие  собственные  имена-отчества  (Ильич,  Петрович,  Ивановна,
Никитична  и  др.).  Сведения  из  истории  русских  отчеств,  фамилий.  Склонение  имён
существительных  (на  основе  изученного  ранее).  Существительные  разносклоняемые  и
несклоняемые.  Род  имён  существительных  (повторение  изученного).  Существительные
общего рода. Род несклоняемых существительных.

Число имён существительных (обобщение изученного). Существительные, имеющие
только форму единственного или только форму множественного числа.  Синтаксическ5ая
роль имен существительных в словосочетании и предложении. Культура речи. Правильное
употребление имен существительных.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (15 ч)
Имя прилагательное как часть речи:
4) общее (грамматическое) значение;
5) морфологические признаки (постоянные и непостоянные);
синтаксическая роль.
Роль  имён  прилагательных  в  речевом  высказывании.  Словообразование  имён

прилагательных.  Приставочный  и  суффиксальный  способы  образования  имён  прилага-
тельных.  Разряды  прилагательных,  их  смысловые  и  грамматические  отличия.  Типичные
суффиксы  прилагательных  разных  разрядов:  ледяной,  вчерашний,  летний,  городской,
электрический,  сливовый,  московский, соломенный и  др.  —  у  относительных
прилагательных;  братов,  лисий,  материн у  притяжательных  прилагательных;
горьковатый,  большущий,  новенький,  терпеливый,  правдивый,  ветвистый,  низкий,
плачевный, разговорчивый и  др.  — у качественных прилагательных.  Степени сравнения
имён прилагательных. Образование сравнительной и превосходной степеней.

Краткие и полные прилагательные; особенности их значения, изменения. Склонение
полных прилагательных (обобщение изученного). Особенности склонения притяжательных
прилагательных.  Синтаксическая  роль  имен прилагательных.  Культура речи.  Правильное
употребление имен прилагательных.

ГЛАГОЛ (24 ч)
Глагол как часть речи:
1) общее (грамматическое) значение;
2) морфологические признаки (постоянные и непостоянные);
3) синтаксическая роль.
Инфинитив,  его  грамматические  особенности.  Словообразование  глаголов.  При-

ставочный  способ  образования  глаголов  в  русском  языке.  Роль  приставки  в  изменении
лексического значения глагола. Знакомство с некоторыми группами словообразовательных



значений  глаголов:  начало  действия  (запеть), конец  действия  (отпеть),  повторное
действие  (переписать),  дополнительное  действие  (доплатить), приближение,
присоединение  (приехать,  приклеить), удаление  (отойти,  увезти), направленность  в
пространстве — внутрь (вползти), наружу (выползти), вниз (слететь), вверх (взлететь),
вокруг (обежать) и др. Вид глагола, видовая пара. Роль приставки в образовании глаголов
совершенного  вида  (вылечить,  подмести,  разбудить,  очистить). Использование
суффиксов  -ива-  (  ыва  ) и  -ова-(-ева-) для  образования  глаголов  несовершенного  вида.
Переходные  и  непереходные  глаголы.  Возвратные  и  невозвратные  глаголы.  Спряжение
глаголов.  Изменение  глагола  по  наклонениям.  Изменение  глаголов  изъявительного
наклонения  по  временам.  Безличные  глаголы. Синтаксическая  роль глагола  в  слово-
сочетании и предложении. Культура речи. Правильное употребление глаголов.

6 класс
Родной язык (6ч)
Роль  родного  языка  в  жизни  человека.  Общее  представление  о  функциональных

разновидностях  языка:  разговорном  языке,  функциональных  стилях  (научном,
публицистическом, официально-деловом), языке художественной литературы.

РУССКАЯ ОРФОГРАФИЯ КАК СИСТЕМА ПРАВИЛ (17 ч)
Орфография как раздел правописания. Орфография — система правил правописания.

Разделы  русской  орфографии  и  обобщающее  правило  для  каждого  из  них  (на  основе
изученного).  Правописание  корней.  Правописание  приставок.  Правописание  суффиксов.
Правописание окончаний. Употребление букв ё(е) — о после шипящих и ц. Употребление ь
и ъ (повторение). Слитные, дефисные и раздельные написания (повторение).

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (17Ч)
Синтаксис  как  раздел  лингвистики.  Словосочетание  и  предложение  как  единицы

синтаксиса. Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь слов.
Виды словосочетаний: именные и глагольные. Окончание как формообразующая значимая
часть слова и средство связи слов в словосочетании. Словосочетание и фразеологизм; их
общие  и  отличительные  свойства.  Основные  признаки  предложения:  смысловая,
интонационная,  грамматическая  законченность;  соотнесённость  с  действительностью,  то
есть с речевой ситуацией; выражение отношения к содержанию высказывания.

Грамматико-интонационные  особенности  вопросительных,  повествовательных  и
побудительных предложений. Предложения двусоставные и односоставные. Односоставные
предложения  типа  Мороз  и  солнце!  Споём  песню.  Курить  нельзя. Особенности
грамматических основ и двусоставных предложениях. Типичные способы выражения подле-
жащего  и  сказуемого.  Основные  типы  (модели)  грамматических  основ. Простое
осложнённое  предложение.  Виды  осложнения  простого  предложения:  однородными
членами, вводны ми  словами, обращениями, сравнительными оборотами, обособленны ми
членами  (пропедевтика).  Однородные  члены  предложения.  Интонационные  особенности
предложений  с  однородными  членами.  Сложное  предложение  и  его  виды:  союзное
(сложносочинённое и сложноподчинённое) и бессоюзное. Способы передачи прямой речи.
Прямая  речь  и  слова  автора.  Пунктуация  как  система  правил  (обобщение  на  основе
изученного). Основные разделы пунктуации:

I)знаки препинания в конце предложения;
2) знаки препинания внутри простого предложения;
3) знаки препинания между частями сложного предложения;
4) знаки препинания в предложениях с прямой речью.
ТЕКСТОВЕДЕНИЕ (20 ч)
Текст и его признаки; типы речи и их особенности; стили речи (повторение).
Текст как единое целое. Смысловые части текста, отражение их в простом и сложном

плане. Тезисный план. Развитие мысли в тексте. Смысловая связь предложений в тексте.
Виды связи  предложений  в  тексте:  последовательная  и  параллельная  связь.
Последовательная  (цепная)  связь  предложений  в  тексте.  Основные  средства  связи
предложений: местоимения,  повтор слова,  синонимы, однокоренные слова,  описательные
обороты,  наречия  и  др.  Лексический  повтор  как  средство  связи  предложений  в  тексте.



Неоправданный повтор одного и того же слова, однокоренных слов в тексте. Местоимение
как  средство  связи  предложений  в  текстах  разных  стилей  речи.  Параллельная  связь
предложений  в  тексте.  Развитие  смысла  обобщающего  предложения  в  последующих
предложениях  абзаца  путём  уточнения  значения  ключевого  слова,  повтора  его  или
использования синонима. Сочетание в тексте параллельной и цепной связи предложений.
Сочетание в тексте цепной и параллельной связи абзацев.

Смысловые  отношения  между  предложениями  текста:  пояснительные,  причинно-
следственные,  противительные.  Рассказ  как  текст  повествовательного  типа.  Строение
рассказа (зачин, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, концовка). Описание как
тип речи. Разновидности описания: описание места, состояния природы, характера человека
и его внешности и т. п.

МОРФОЛОГИЯ (132 ч)
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (16 ч)
Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных частей речи на

три группы:
1) склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения);
2) спрягаемые (глаголы);
3) неизменяемые (наречия).
Многоаспектная  языковая  характеристика  самостоятельных  частей  речи:

морфологические  признаки;  синтаксическая  роль  в  словосочетании  и  предложении;
типичные способы словообразования; особенности правописания и употребления в речи. 

Именные  части  речи,  их  общие  признаки:  изменение  по  числам  и  падежам.  Имя
существительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль
(повторение). Морфологические признаки имён существительных (обобщение изученного).

Словообразование  имён  существительных.  Типичные  морфемные  модели  имён
существительных. Суффиксальный и приставочный способы образования имён существи-
тельных  (повторение).  Приставочно-суффиксальный  способ  образования  имён
существительных  и  наиболее  типичные  морфемные  модели.  Бессуффиксный  способ
образования  имён  существительных.  Образование  имён  существительных  способом
сложения.  Виды  сложения:  сложение  без  соединительной  гласной;  сложение  с
соединительной  гласной;  сложение  с  одновременным  присоединением  суффикса.
Сложносокращённые имена существительные, особенности их образования и употребления
в речи.  Культура речи. Правильное употребление  имён существительных. Синтаксическая
роль имён существительных в словосочетании и предложении (обобщение изученного).

Имя существительное в тексте. Роль имён существительных в достижении точности,
информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. Сравнение как
изобразительно-выразительный  приём.  Основные  способы  выражения  сравнения:
сравнительный  оборот;  словосочетания  типа  похож  на  ...,  подобен  ...,  напоминает  ...;
существительное в творительном падеже (творительный сравнения).

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (20 ч)
Имя  прилагательное как  часть  речи:  течение,  морфологические  признаки,

синтаксическая  роль  (повторение).  Морфологические  признаки  имён  прилагательных
(обобщение  изученного).  Словообразование  имён  прилагательных.  Типичные
морфемные  модели  имён  прилагательных.  Основные  способы  образования  имён
прилагательных:  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,  сложение
(разные  виды,  в  том  числе  и  сложение  с  одновременным  присоединением  суффикса).
Типичные  модели  приставочно-суффиксального  образования  имён  прилагательных.
Образование  имён  прилагательных  разными  способами  сложения.  Словообразовательная
пара  и  цепочка  однокоренных  слов  как  словообразовательные  единицы.  Гнездо
однокоренных  слов.  Структурные  и  смысловые  различия  слов,  включённых  в
словообразовательную цепочку или гнездо однокоренных  слов. Переход некоторых имён
прилагательных  в  существительные  (столовая,  кладовая). Культура  речи.  Правильное
употребление  имён прилагательных. Синтаксическая роль  имён прилагательных  в  составе
словосочетания и предложения (обобщение изученного). Имя прилагательное в тексте. Роль



имён прилагательных в достижении точности, информативности и выразительности текстов
разных стилей и типов речи.

ГЛАГОЛ И ЕГО ФОРМЫ (48 ч)
ГЛАГОЛ (11ч )
Глагол как часть речи:  значение,  морфологические признаки,  синтаксическая роль

(повторение). Морфологические признаки глагола (обобщение изученного).
Словообразование  глаголов.  Типичные  морфемные  модели  глаголов.  Анализ

глаголов  в  составе  словообразовательной  цепочки  и  словообразовательного  гнезда
однокоренных слов.

Культура речи. Правильное употребление  глаголов. Синтаксическая роль глагола  в
словосочетаниях  и  предложениях  разных  конструкций. Глагол  в  тексте.  Роль  глагола  в
достижении точности, информативности и выразительности речи.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ И ПРИЧАСТИЕ КАК ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ (2 ч)
Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие  грамматические

признаки глагола и других частей речи.  Суффиксы деепричастий и причастий.  Вопрос о
деепричастии и причастии в современной лингвистике. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (11ч)
Грамматические  признаки  деепричастия,  типичные  суффиксы.  Грамматические  и

семантические отличия деепричастий совершенного  и  несовершенного вида. Образование
деепричастий совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот. Культура речи.
Правильное  употребление  деепричастий.   Синтаксическая  роль  деепричастия  в
словосочетании и предложении. Деепричастие в тексте.  Роль деепричастия в достижении
точности и выразительности речи.

ПРИЧАСТИЕ (24 ч)
Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Семантические различия

прилагательного и причастия.  Грамматические и семантические отличия действительных и
страдательных  причастий.  Образование  действительных  и  страдательных  причастий
настоящего  и  прошедшего  времени.  Причастия  полные  и  краткие;  их  смысловые,
морфологические  и  синтаксические  особенности.  Склонение  причастий.  Причастный
оборот. Грамматические различия причастий и деепричастий, причастного и деепричастного
оборотов. Культура  речи.  Правильное  употребление причастий.  Синтаксическая  роль
причастий  в  словосочетании  и  предложении.  Причастие  в  тексте.  Переход  некоторых
причастий в разряд прилагательных.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (22 ч)
Имя  числительное  как  часть  речи:  значение,  морфологические  признаки,

синтаксическая роль.
Отличие имён числительных от других слов, связанных с понятием числа  {пятак,

впятером,  двойник,  трёшка и  т.  д.).  Разряды  имён  числительных  по  значению  и
грамматическим  признакам:  количественные  и  порядковые  числительные;  их  значение,
морфологические и синтаксические особенности.  Собирательные числительные.  Дробные
числительные.  Разряды  имён  числительных  по  строению:  простые,  сложные,  составные.
Склонение количественных и порядковых числительных. Основные группы количественных
числительных в зависимости от особенностей их склонения: 1) от 5 до 30 и от 50 до 80; 2)
200, 300, 400 и нее числительные на -сот; 3) 40, 90, 100; 4) 1, 2, 3, 4; 5) собирательные; б)
дробные;  7)  составные.  Культура  речи.  Правильное  употребление  имён  числительных.
Синтаксическая  роль  имен  числительных  в  словосочетании  и  предложении.  Имя
числительное  в  тексте.  Роль  имени  числительного  в  достижении  точности,
информативности и выразительности текстов.

МЕСТОИМЕНИЕ (26 ч)
Местоимение  как часть речи: значение,  морфологические признаки, синтаксическая

роль. Особенности местоимения как части речи (его указательно-заместительная функция).
Морфологические  и  синтаксические  особенности  местоимений,  замещающих  имена
существительные  (местоимения-существительные),  имена  прилагательные  (местоимения-
прилагательные)  и  имена  числительные  (местоимения-числительные).  Разряды



местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительно-относительные, неопре-
делённые, отрицательные, указательные, определительные. Морфологические и синтаксиче-
ские признаки местоимений разных разрядов и особенности их склонения. Культура речи.
Правильное  употребление  местоимений. Синтаксическая  роль  местоимений  разных
разрядов  в  словосочетании  и  предложении.  Относительные  местоимения  как  средство
синтаксической  связи  частей  сложноподчинённых  предложений  (союзные  слова).
Местоимения в тексте.

Роль  местоимений  в  достижении  точности,  информативности  и  выразительности
текстов  разных  стилей  и  типов  речи.  Местоимения  как  средство  связи  предложений  и
абзацев текста

7 класс
Язык как развивающееся явление (2 ч)
Понятие  о  языке  как  развивающемся  явлении.  Элементарные  сведения  об

исторических  изменениях  в  разных  областях  русского  языка.  Этимология как  наука  о
происхождении исконно русских и иноязычных слов. 

РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ
(на основе изученного в 5—6-м классах) (39 ч)
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики (повторение).
Фонетика.  Орфоэпия.  Основные  средства  звучащей  речи:  звуки  речи,  слог,

ударение,  интонация.  Изменение  звуков  в  речевом потоке.  Соотношение  звука  и  буквы.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.  

Словообразование  самостоятельных  частей  речи.  Морфологические  способы
образовании слов (обобщение).

Неморфологические способы образования слов: переход слова из одной части речи в
другую, сращение частей словосочетания в одно слово. Словобразование наречий.

Типичные  морфемные  модели  наречий.  Приставочный  способ  образования.
Суффиксальный  способ  образования  наречий  от  прилагательных.  Основные  морфемные
модели  наречий,  образованных  приставочно-суффиксальным  способом.  Сложение  как
способ образования наречий. 

Лексикология и фразеология.  Деление лексики русского языка нагруппы, которые
отражают:

1) особенности лексического значения слова (слова однозначные, многозначные);
2)  особенности  смысловой  связи  разных  слов  в  языке  (синонимы,  антонимы,

омонимы);
3)  особенности  употребления  слов  в  речи  (общеупотребительная  лексика,

диалектизмы, профессионализмы; нейтральные, книжные, разговорные слова; неологизмы,
устаревшая лексика);

4) происхождение слов (исконно русские слова, заимствованная лексика).
Смысловые и структурные различия однокоренных прилагательных типа болотный

—  болотистый,  цветастый  —  цветистый  и  т.  п.  Правильное  употребление  таких  слов
(паронимов) в речи. Фразеологический словарь: его строение, содержание словарной статьи.

Грамматика:  морфология и синтаксис.  Морфология.  Система самостоятельных
частей  речи  в  русском  языке.  Грамматическое  значение,  морфологические  признаки  и
синтаксическая  роль  слов  каждой  части  речи.  Глагол  и  его  формы  (деепричастие  и
причастие).  Синтаксис.  Основные  виды  словосочетаний  по  морфологическому  способу
выражения  главного  слова:  именные,  глагольные,  наречные.  Морфологические  средства
выражения  подлежащего  (имя  существительное  и  местоимение  в  форме  именительного
падежа,  неделимое  словосочетание)  и  сказуемого  (глагол  в  спрягаемой  форме,  имя
существительное  в  форме  именительного  падежа,  краткие  и  полные  прилагательные  и
причастия).  Морфологические  средства  выражения  второстепенных членов  предложения.
Синтаксическая роль причастного и деепричастного оборотов.

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  Правописание морфем.
Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление прописной и строчной буквы.



Пунктуация. Знаки препинания, их роль в письменной речи. Знаки препинания в
конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи, цитировании,
диалоге. Культура речи. Правильное употребление самостоятельных частей речи.

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ (17 ч)
Текст как произведение речи. Основные этапы создания текста. Основные требования

к  связному  высказыванию;  точность,  логичность,  правильность,  выразительность  и
уместность.

Точность  и  логичность речи.  Ключевые  слова  текста.  Структурные  особенности
текста.  Разные  способы  развития  основной  мысли  текста:  последовательное  или
параллельное  раскрытие  темы.  Одинаковое  построение  предложений  при  параллельной
связи  (синтаксический  параллелизм).  Правильность  связного  высказывания  как
соответствие  его  литературным  нормам  современного  русского  языка.  Правильность
устного высказывания .  Основные требования к устной речи:  правильное произношение,
ударение; чёткая дикция; правильная ,  выразительная интонация. Интонация как средство
точной  передачи  смысловой  стороны  устной  речи.  Правильность  письменного
высказывания. Выразительность речевого высказывания как одно из требований к тексту.
Уместность речи как соответствие её целям и условиям речевого общения. Речевая ситуация
(обобщение).  Уместность интонационная (тон,  темп речи,  громкость голоса).  Уместность
стилевая (выбор языковых средств с учётом речевой ситуации и стиля речи). Рассуждение
как тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. Сочетание типов речи в тексте.

МОРФОЛОГИЯ (74 ч)
НАРЕЧИЕ (29 ч)
Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, морфологические

признаки, синтаксическая роль. Разряды наречий по значению: образа и способа действия,
меры и степени, места, времени, причины, цели. Семантические особенности местоименных
наречий (не называют признаки действия, а указывают на них). Группы местоименных наре-
чий:  указательные,  неопределённые,  отрицательные,  вопросительно-относительные.
Образование  степеней  сравнения  наречий.  Вопрос  о  словах  категории  состояния.
Правописание наречий. Основные группы правил, связанные с написанием наречий.

Синтаксическая  роль  наречий  и  слов  категории  состояния  в  словосочетании  и
предложении.

Наречие  в  тексте.  Специфические  свойства  наречия,  определяющие  его
изобразительную  функцию;  близость  к  образной  функции  прилагательного  и  соотнесён-
ность с другими частями речи. Культура речи. Правильное употребление наречий.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ И МЕЖДОМЕТИЯ (41 ч)
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч)
Служебные  слова  и  их  отличия  от  самостоятельных  частей  речи.  Основная  роль

каждой служебной части речи.
ПРЕДЛОГ (10 ч)
Предлог  как  служебная  часть  речи.  Предлог  как  средство  связи  слов  в

словосочетании  и  предложении.  Предлог  и  падежная  форма  имен  существительных,
местоимений.  Предложное  и  беспредложное  управление.  Основные  грамматические
значения предлогов. Разряды предлогов. Предлоги, производные от наречий, деепричастий,
имен существительных. Культура речи. Правильное употребление предлогов.

СОЮЗ (15ч)
Союз  как  служебная  часть  речи.  Союз  как  средство  связи  однородных  членов

предложения и частей сложного предложения. Разряды союзов по значению: сочинительные
(соединительные,  противительные,  разделительные,  Пояснительные,  присоединительные,
градационные),  подчинительные  (изъяснительные,  обстоятельственные:  времени,  цели,
сравнения, причины, условия, следствия, уступки). Разряды союзов по составу: простые и
составные. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Союз как средство
связи предложений в тексте. Разряды союзов по употреблению: одиночные, повторяющиеся
и двойные. Попарное соединение союзом однородных членов предложения. Культура речи.
Правильное употребление союзов.



ЧАСТИЦА (13 ч)
Частица как  служебная  часть  речи.  Роль  частиц  в  передаче  различных  оттенков

значения и в образовании форм глагола. Разряды частиц по значению и роли в предложении:
формообразующие и выражающие различные значения (отрицание, утверждение, усиление,
вопрос,  восклицание,  сомнение,  выделение,  ограничение).  Разряды частиц  по  составу:
простые,  и составные.  Интонационные особенности предложений с частицами. Культура
речи. Правильное употребление частиц.

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (2 ч)
Междометия и звукоподражательные слова; их грамматические особенности. Группы

междометий. Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в системе частей речи.
ОМОНИМИЯ СЛОВ РАЗНЫХ НАСТЕЙ РЕЧИ
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (4ч)
Переход  одной  части  речи  в  другую  как  один  из  способов  пополнения

грамматических классов слов: прилагательное ->• существительное  (квалифицированный
рабочий), числительное  ->  прилагательное  (первый   ученик  =  лучший), причастие  >
прилагательное  (блестящий  ответ),  деепричастие,  наречие  -*•  предлог  (благодаря
книге, впереди меня) и Омонимия слов разных частей речи.

1'изные виды омонимов: лексические омонимы, фонетические омонимы (омофоны),
графические  омонимы  (омографы),  грамматические  омонимы  (омоформы).  Словарь
омонимов: его назначение, структура, содержание словарной статьи.

8 класс
Русский язык — национальный язык русского народа (2 ч)
Язык как основное средство общения в национальном коллективе.
Русский  язык  как  государственный  язык  РФ.  Русский  язык  как  средство

межнационального  общения  народом  России  и  стран  СНГ.  Роль  русского  языка  в
международном общении.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7- КЛАССАХ (7 ч)
Слово  как  основная  единица  языка.  Анализ  слова  с  точки  зрения  его  звучания,

морфемного строения, лексического значения, грамматических признаков и особенностей
употребления  в  речи.  Лексика  активного  и  пассивного  употребления.  Устаревшие  слова
(историзмы,  архаизмы),  неологизмы  (общеязыковые,  индивидуальные,  авторские).
Лингвистические словари и их разновидности. Трудные случаи различения слов различных
частей  речи  и  определения  морфемного  состава  слов.  Трудные  случаи  орфографии.
Основные  функции  знаков  препинания:  завершение  предложений  (завершающие  знаки),
разделение на смысловые отрезки (разделительные знаки), выделение смысловых отрезков
(выделительные знаки).

Трудные случаи пунктуации.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА (15 ч)
Основные функции языка:  коммуникативная  (средство общения между людьми),

когнитивная,  или  познавательная  (средство  получения  новых знаний  об  окружающем
мире),  кумулятивная  (средство  хранения  и  передачи  знаний  о  действительности,
традициях, культуре, истории народа),  эстетическая  (средство эстетического воздействия
на собеседника). Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные
стили  (официально-деловой,  научный,  публицистический),  язык  художественной
литературы.  Основные  сферы  общения:  разговорно-бытовая,  деловая,  научная,
общественно-политическая;  словесно-художественное  творчество.  Подачи  речи:  передача
информации,  общение,  воздействие  на  читателя  (слушателя).  Основные  способы
воздействия  на  читателя  (слушателя). Разгов ор ная  р еч ь .  Сфера  применения:
разговорно-бытовая.

Основная задача:  обмен впечатлениями, мыслями, мнениями преимущественно на
бытовые  темы.  Основные  особенности:  непринуждённость,  непосредственность,
неподготовленность  высказывания;  эмоциональность,  экспрессивность;  прерывистость  и
непоследовательность речи. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном общении.
Языковые  средства:  Лексические,  морфологические,  синтаксические  (преобладание



простых и бессоюзных сложных предложений; неполные, односоставные, побудительные,
восклицательные, вопросительные предложения; обращения, вводные слова разных групп,
прямая  речь;  разрыв  предложений,  повторы).  Основные  жанры:  разговор,  беседа,
сообщение, рассказ, частное письмо, записка, спор и др.

Официал ьно- делов ой  стиль  р еч и .  
Сфера  применения: административно-правовая.  Основная  задача:  сообщение

информации,  имеющей  практическое  значение,  указаний,  инструкций.  Основные
особенности:  стандартность,  точность  речи,  соответствие  строгой  форме  (шаблону),
логичность, официальность, бесстрастность, сжатость, экономное использование языковых
средств.

Языковые  средства:  лексические  (употребление  слов  в  прямом  значении,
общественно-политической  лексики,  отглагольных существительных,  языковых штампов;
полных  наименований,  точных  дат;  отсутствие  эмоционально-экспрессивной  лексики),
морфологические (отсутствие глаголов в форме 2-го лица, личных местоимений 1-го, 2-го
лица;  употребительность  отглагольных  существительных  на  - ени (е ) ,  отыменных
предлогов,  составных  союзов,  числительных),  синтаксические  (прямой  порядок  слов,
преобладание  повествовательных  предложений,  распространённых,  сложных
синтаксических  конструкций,  предложений  с  причастными  оборотами  и  большим
количеством однородных членов).

Основные  жанры:  постановление,  закон,  указ,  деловой  документ  (расписка,
заявление,  справка,  доверенность,  автобиография,  характеристика,  объявление  и  т.  п.),
указание, инструкция и др.

Науч ны й стиль  р еч и .
Сфера применения:  научная.  Основная задача:  сообщить научную информацию,

объяснить  её,  представив  научную  аргументацию.  Основные  особенности:  обобщённо-
отвлечённый  характер  изложения,  подчёркнутая  логичность,  смысловая  точность,
информативная  насыщенность,  объективность  изложения,  отсутствие  образности  речи.
Языковые средства: лексические  (абстрактная лексика; научные термины; отглагольные
существительные  со  значением  действия,  указывающие  на  связь  и  последовательность
мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики),  морфологические
(преобладание именных частей речи над глаголом; частотность существительных со зна-
чением  признака,  действия,  состояния;  употребление  единственного  числа  в  значении
множественного  (признаки  текста);  имён  числительных),  синтаксические  (преобладание
простых осложнённых и сложноподчинённых предложений с союзами, указывающими на
связь  явлений;  широкое  использование  вводных,  вставных,  уточняющих  конструкций ,
причастных и деепричастных оборотов). 

Основные жанры:  доклад,  статья,  учебник,  лекция,  справочное  пособие,  научно-
популярная беседа, рецензия, устный ответ, объяснение (товарищу) и т.п. Словарная статья
как пример текста научного стиля. Виды лингвистических словарей и содержание лингви-
стической информации (обобщение). * Цитата как способ передачи чужой речи в текстах
научного стиля. План и конспект как форма передачи содержания научного текста. Научно-
популярные  книги  о  русском  языке  как  образцы  научного  стиля  речи.  Сообщение  на
лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля  речи.

П у б л и ц и с т и ч е с к и й  с т и л ь  р е ч и .  Сфера  применения:  общественно-
политическая. Основная задача: воздействие на слушателей и читателей путём логических
доводов  и  эмоциональности  речи. Основные  особенности:  логичность,  образность,
эмоциональность, оценочность, призывность. Языковые средства: лексические

(употребление  слов  торжественной лексики,  общественно-политической лексики и
фразеологии;  речевых  штампов,  клише;  употребление  многозначных  слов,  слов  в
переносном  значении,  ярких  эпитетов,  метафор,  сравнений,  гипербол  и  других  тропов,
воздействующих  на  читателей), морфологические  (активное  использование  личных
местоимений  1-го  и  2-го  лица  и  соответствующих  форм  глагола;  употребление
единственного  числа  в  значении  множественного,  глаголов  в  форме  повелительного
наклонения),  синтаксические  (риточеские  вопросы  и  восклицания,  вопросно-ответная



форма изложения ,  вводные слова, обратный порядок слов в предложении, синтаксический
параллелизм предложений; ряды однородных членов, перечислительные ряды со значением
градации. Основные жанры: заметка, статья, репортаж, интервью, публичное выступление,
отзыв и др.

Я з ы к  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы .  С ф е р а  применения:
произведения  художественной  литературы.  Основная задача:  воздействие  на  чувства  и
мысли  читателя,  слушателя  путем создания  ярких  образов.  Основные  особенности:
художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность;
подчинённость  использования  языковых  средств  образной  мысли,  художественному
замыслу писателя.  Языковые средства: лексические  (широкое использование лексики в
ПЕРЕНОСНОМ значении, фразеологизмов, намеренное столкновение разностилевой лексики),
морфологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических с редств),
синтаксические  (использование  всего  арсенала  имеющихся  в  языке  синтаксических
средств, широкое использование разнообразных стилистических фигур). Основные жанры:
прозаические, поэтические и драматургические произведения.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (73 ч)
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ КАК РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ (2 ч)
Синтаксис  как  раздел  лингвистики.  Словосочетание  и  предложение  как  предмет

изучения синтаксиса (обобщение изученного).
Интонационные  средства  синтаксиса,  их  грамматическая  и  смыслоразличительная

роль:  логическое  ударение,  пауза,  мелодический  тон,  темп,  мелодический  рисунок
предложения  (обобщение  изученного).  Виды  синтаксической  связи:  сочинительная  и
подчинительная.

Пунктуация  как  раздел  лингвистики.  Основные  разделы  пунктуации  и
составляющие их правила постановки знаков препинания. Роль пунктуации в письменном
общении. Некоторые сведения из истории русской пунктуации.

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА (4 ч)
Словосочетание и  его  признаки.  Виды  словосочетаний  по  характеру  выражения

главного слова: именные, глагольные, наречные. Основные модели словосочетаний каждого
вида.

Типы  подчинительной  связи  в  словосочетании:  согласование,  управление,
примыкание.

Окончание  как  средство  связи  слов  в  словосочетаниях,  построенных  по  типу
согласования.

Окончание и предлог как средства связи слов в словосочетаниях,  построенных по
типу управления.  Особенности связи слов в  словосочетаниях,  построенных по типу при-
мыкания.

Виды  словосочетаний  по  степени  спаянности  компонентов  (свободные  и
несвободные), по структуре (простые и сложные). Культура речи. Правильное употребление
словосочетаний.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА (23 ч)
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 ч)
Предложение  как  единица  синтаксиса,  которая  имеет  определённую  структуру,

отличается  смысловой и  интонационной законченностью и выполняет  коммуникативную
задачу.

Структурные,  семантические,  коммуникативные  и  интонационные  признаки
предложения.

Предложение как речевое высказывание,  как средство выражения мысли. Порядок
слов  в  предложении.  Изменение  прямого  порядка  слов  (инверсия)  как  цзобразительный
приём.

Виды  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные,
побудительные. Интонация повествовательного предложения в русском языке (мелодиче-
ская  вершина  в  начале  или  середине  предложения).  Интонация  побудительного  предло-
жения.



Интонация вопросительного предложения (повышение тона к  концу предложения,
логическое ударение на слове, в котором заключена суть вопроса). Виды предложений по
эмоциональной  окраске:  восклицательные  и  невосклицательные.  Интонационные
особенности восклицательных предложений и использование в них частиц {что за, ну и и т.
п.),  междометий. Риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обраще-
ние как фигуры речи. Виды предложений по характеру выражаемого отношения к действи-
тельности: утвердительные и отрицательные. Виды предложений по наличию необходимых
членов предложения: полные и неполные. Предложения-штампы. (Как дела? Счастливого
пути. Вот тебе и раз. и т. д.); их стилистический характер и особенности употребления в
речи.  Предложение как элемент текста.  Контекстуальное значение слова в  предложении.
Слово-предложение.  (Да.  Где?  Мороз.  Замечательно! и  т.  п.).  Интонация  предложения
(обобщение).

Основные  элементы  интонации:  мелодика  речи  (повышение/понижение  голоса),
логическое ударение, пауза, темп, тон. Особенности мелодики основных видов предложений
(повествовательного,  вопросительного,  восклицательного),  перечислительная  мелодика,
мелодика обособления (обобщение).

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ (15 ч)
Грамматическая  (*предикативная)  основа  предложения.  Виды  предложений  по

количеству  грамматических  основ:  простые  и  сложные.  Основные типы грамматических
основ (обобщение):

сущ.(мест.) + глагол;
сущ.(мест.) + прилаг.(прич.); 
сущ.(мест.) + сущ.
Морфологические способы выражения подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого:

простое  глагольное  и  составное  (именное  и  глагольное).  Культура  речи. Способы  связи
подлежащего  и  сказуемого.  Второстепенные  члены  предложения,  их  виды  и  способы
выражения:  определение  (согласованное,  несогласованное,  приложение),  дополнение
(прямое и косвенное);  обстоятельство (времени,  места,  образа действия,  меры и степени,
цели,  причины,  условия,  уступки).  Инфинитив  в  роли  разных  членов  предложения:
подлежащего; части составного глагольного сказуемого; сказуемого в безличном предложе-
нии; дополнения; обстоятельства ноли; несогласованного определения. Члены предложения,
выраженные  фразеологическими  оборотами. Культура  речи.  Правильное  употребление
второстепенных членов предложения.

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч)
Односоставные предложения,  их грамматические признаки. Виды односоставных

предложений:  именные  (назывное),  глагольное  (определённо-личное,  неопределённо-
личное,  обобщённо-личное,  безличное).  Грпмматические  отличия  односоставных полных
предложений  и  неполных  двусоставных  предложений.  Типичные  модели  назывных
предложений (Дом. Какой дом! Вот дом. Ну и  дом. Вот так дом. Ну и дом.).

Распространённые  и  нераспространённые  назывные  предложения. Именительный
представления. (Москва...  Как много в этом звуке...)  Типичные модели односоставных
глагольных предложений: определённо-личное (Прошу  слова.  Иди(те)  домой.  Идёшь
домой?);  неопределённо-личное (В саду работают.); обобщённо-личное (Цыплят по
осени  считают.); безличное  (Смеркается.  Можно  играть.  Мне  весело.  Нет
времени.). Вопрос об обобщённо-личном предложении в современной лингвистике.

Морфологические  средства  выражения  главного  члена  в  безличном  предложении:
безличный глагол, личный глагол в безличном значении, инфинитив, краткое страдательное
причастие среднего рода,  слова категории состояния,  отрицательное слово  нет,  глаголы
быть, стать, оказаться и др. с отрицанием (не было и др.)

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (34 ч)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч)
Простое  осложнённое  предложение  и  его  признаки  (обобщение  изученного).

Однородные  члены  предложения,  их  признаки,  способы  связи  (сочинительные  союзы,
перечислительная  интонация). Выражение  разных  смысловых  отношений  между



однородными  членами  с  помощью  сочинительных  союзов:  соединительных  (соедини-
тельные  отношения),  противительных  (противительные  отношения),  разделительных
(разделительные отношения), градационных (градационные отношения). Интонационные и
пунктуационные особенности  предложений с  однородными членами.  Парное  соединение
однородных членов предложения.

Однородные  и  неоднородные  определения.  Смысловые,  грамматические,
интонационные,  пунктуационные  признаки  однородных  и  неоднородных  определений.
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при
однородных  членах. Культура  речи.  Основные  синтаксические  нормы  построения
предложений с однородными членами.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (17 ч)
Обособление  как смысловое, интонационное и пунктуационное выделение группы

членов  предложения.  Риды  обособленных  членов  предложения:  1)  обособленные
второстепенные члены предложения со значением добавочного сообщения (обособленные
определения и приложения,  обособленные обстоятельства,  обособленные дополнения);  2)
обособленные члены предложения со  значением сравнения,  уподобления (сравнительные
обороты);  3)  обособленные члены предложения  со  значением уточнения,  присоединения
(уточняющие и присоединительные члены предложения).  Обособленные определения и
приложения.

Смысловые,  грамматические,  интонационные  и  пунктуационные  особенности
предложений с обособленными определениями и приложениями.  Причастный оборот как
разновидность  распространённого  согласованного  определения.  Обособленные
обстоятельства.

Смысловые,  грамматические,  интонационные  и  пунктуационные  особенности
предложений  с  обособленными  обстоятельствами.  Обособленные  дополнения как  син-
таксические конструкции со  значением включения,  исключения,  замещения.  Смысловые,
грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособлен-
ными  дополнениями.  Сравнение как  одно  из  выразительных  средств  языка.  Способы
выражения  значения  сравнения  и  уподобления:  наречия  образа  действия;  творительный
сравнения  (сочетание  глагола  с  существительным  в  форме  творительного  падежа),
словосочетания  со  словами  похож  на...,  подобен...,  кажется...,  напоминает... и  др.;
сочетания  прилагательного  в  форме  сравнительной  степени  с  существительным;
сложноподчинённые  предложения  с  придаточным  сравнения;  сравнительные  обороты.
Сравнительный  оборот;  его  семантические,  грамматические,  интонационные  и
пунктуационные признаки. Смысловые, грамматические, интонационные и пунктуационные
особенности предложений со сравнительным оборотом.

Уточняющие  и  присоединительные  члены  предложения.  Смысловые,
грамматические,  интонационные  и  пунктуационные  особенности  предложений  с  уточня-
ющими и присоединительными членами. Культура речи. Основные грамматические нормы
построения предложений с обособленными членами.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  С  ВВОДНЫМИ  КОНСТРУКЦИЯМИ,  ОБРАЩЕНИЯМИ  И
МЕЖДОМЕТИЯМИ (7 ч)

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия
на  собеседника.  Смысловые,  грамматические,  интонационные  и  пунктуационные  осо-
бенности  предложений  с  вводными  словами.  Группы  вводных  слов  и  выражений  по
значению (обобщение). Вводные предложения; их структурные особенности.

Вставные  конструкции.  Смысловые,  грамматические,  интонационные  и
пунктуационные особенности предложений со вставными конструкциями.

Обращение (распространённое и нераспространённое) и способы его выражения.
Смысловые,  грамматические,  интонационные  и  пунктуационные  особенности

предложений  с  обращением.  Особенности  звательной  интонации.  Основные  функции
обращения: звательная, оценочная, изобразительная. Обращение как показатель отношения
к  адресату  речи.  Грамматические,  интонационные  и  пунктуационные  особенности  пред-



ложений с междометиями.  Культура речи.  Основные синтаксические нормы построения
предложений с вводными конструкциями и обращениями.

9 класс
Русский литературный язык и культура речи (3 ч)
Основные  формы  существования  национального  русского  языка:  русский

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты
(жаргоны) и просторечие. Понятие о литературном языке. Нормированность (наличие норм)
— основная отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и её
признаки.  Виды  норм  русского  литературного  языка:  орфоэпические,  лексические,
морфологические,  синтаксические,  стилистические,  орфографические  и  пунктуационные.
Виды  лингвистических  словарей  (обобщение). Культура  речи  как  раздел  лингвистики
(обобщение).  Основные  задачи  раздела.  Культура  речи  и  культура  поведения  человека.
Понятие экологии языка.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8-м КЛАССАХ (10 ч)
Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение.
Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения.
Трудные случаи орфографии и пунктуации. 
ТЕКСТОВЕДЕНИЕ (11 ч)
Текст  и  его  признаки  (обобщение).  Основные  требования  к  содержанию  текста:

соответствие  его  теме  и  основной  мысли;  полнота  раскрытия  темы;  последовательность
изложения,  правильность  выделения  абзацев;  достоверность  фактического  материала;
смысловая  и  грамматическая связь  предложений  и  частей  текста;  стилевое  единство;
соответствие текста заданному типу речи. Основные средства связи предложений в тексте:
лексические (лексический  повтор, синонимы, антонимы и др.), морфологические (союзы,
союзные  слова,  частицы,  местоимения,  наречия  и  др.),  синтаксические  («водные  слова,
синтаксический параллелизм, порядок слов и др.), комбинированные. Рассуждение как тип
речи  и  его  виды  (доказательство,  объяснение,  размышление).  Коммуникативная  цель
рассуждения (объяснить собеседнику что-либо, убедить его в чём-либо). Структура текста-
рассуждения.  Рецензия,  отзыв,  эссе  как  речевые  жанры.  Основные  речевые  стандарты,
помогающие  реализовать  коммуникативный  замысел  в  процессе  комментирования
содержания прочитанного. Публичная речь как разновидность устной речи, обращенной к
аудитории,  рассчитанной  на  публику.  Соответствие  публичной  речи  научному  или
публицистическому стилю.  Основные требования  к  публичному выступлению.  Работа  с
информацией.  Особенности устного и письменного пересказа содержания,  прочитанного
или прослушанного текста.

Основные этапы подготовки и написания изложения на  основе прочитанного или
прослушанного текста. Основные приёмы сокращения информации при написании сжатого
изложения  прочитанного  или  прослушанного  текста;  исключение  второстепенной
информации  в  каждой  части  текста  или  в  одной  из  частей,  обобщение  необходимой
информации  в  одной  или  в  каждой  части;  замена  прямой  речи  косвенной;  исключение
повторов материала; перегруппировка материала, объединение частей текста и др.

Сочинение текста. Основные этапы создания текста: определение темы и основной
мысли текста; обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана,
некоторых  формулировок,  списка  слов,  словосочетаний  и  т.  п.);  создание  текста;
редактирование текста.

Роль  чтения  и  разных  видов  работы  с  информацией  в  процессе  выполнения
проектной работы.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (62 ч)
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (55 ч)
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА (1 ч)
Сложное  предложение  как  единица  синтаксиса.  Сложное  предложение  как

смысловое,  структурное  и  интонационное  единство.  Основные  средства  синтаксической
связи  между  частями  сложного  предложения:  интонация,  союзы,  союзные  слова.
Бессоюзные и союзные (сочинительные, подчинительные) сложные предложения.



СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (6Ч)
Сложносочинённое  предложение,  его  грамматические  признаки.  Строение

сложносочинённого  предложения. Смысловые  отношения  между  частями
сложносочинённого предложения и способы их выражения,  соединительные отношения
(одновременность, последовательность, причина и следствие; используются соединительные
союзы  и,  также,  тоже,  да); противительные  отношения  (сопоставление,
противопоставление;  используются  противительные  союзы  а,  но,  да,  однако,  зато);
разделительные  отношения  (последовательная  смена  событий,  явлений,  перечисление
взаимоисключающих событий, явлений; используются разделительные союзы  либо,  или,
то...  то,  не  то...  не  то); пояснительные  отношения  (значения  пояснения,
конкретизации;  используются  пояснительные  союзы  то  есть,  а  именно);
присоединительные отношения  (значения дополнительного сообщения или добавочного
замечания;  используются  присоединительные  союзы  да  и;  и  притом;  да  и  то);
градационные  отношения  (сопоставление  по  степени  значимости,  используются
градационные союзы не только... но и; если не... то. 

Сложноподчинённое предложение (34 ч)
Сложноподчинённое  предложение,  его  грамматические  признаки.  Строение

сложноподчинённого предложения: главная и придаточная часть, их единство (смысловое,
интонационное,  грамматическое). Средства  связи  частей  сложноподчиненного
предложения:  интонация,  подчинительные  союзы,  союзные  слова.  Использование
указательных  слов  в  сложноподчинённых  предложениях. Смысловые  и  стилистические
различия сложноподчинённых предложений с синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с
тем  чтобы,  для  того  чтобы  и  т.  п.).  Виды  придаточных  предложений  по  характеру
смысловой  связи  между  частями  и  значению  подчинительных  союзов,  союзных  слов:
определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места; времени; обрами действия;
меры  и  степени;  сравнении;  цели;  причины  и  следствия;  уступки),  присоединительные
придаточные.

Вопрос  о  классификации  сложноподчинённых  предложений  в  современной
лингвистике. Вопрос о местоименно-определительных придаточных. Сложные предложения
с  двумя  или  несколькими  придаточными.  Виды  подчинительной  связи  в  сложных
предложениях  с  двумя  или  несколькими  придаточными:  соподчинение  (однородное  и
неоднородное; последовательное подчинение придаточных частей.

Бессоюзное сложное предложение (8 ч)
Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. Смысловые отношения

между  частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Виды  бессоюзного  сложного
предложения в зависимости от смысловых отношений между его частями: 1) со значением
перечисления, 2) со значением причины, пояснения, дополнения, 3) со значением времени,
условия;  следствия,  сравнения;  противопоставления  или  неожиданного,  резкого
присоединения, быстрой смены событий

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (6 ч)
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Структурные

особенности сложного предложения с разными видами синтаксической связи. Основные
разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи:
I)сочинительная и подчинительная 2) подчинительная и бессоюзная 3) сочинительная

и  бессоюзная,  4)  сочинительная,  подчинительная  и  бессоюзная.  Интонационные  и
пунктуационные  особенности  сложных  предложений  с  разными  видами  союзной  и
бессоюзной  связи.  Период  как  особая  форма  организации  сложных  предложений  и  как
поэтическое средство художественного текста.

Синтаксические конструкции с чужой речью (7 ч)
Основные  способы  передачи  чужой  речи:  1)  предложения  с  прямой  речью,  2)

сложноподчинённые  предложения  с  косвенной  речью,  3)  простые  предложения  с
дополнением, называющим тему чужой речи  (говорить о тебе), 4) предложения с ввод-
ными конструкциями  (по  словам  родителей).  Прямая и косвенная речь. Несобственно-
прямая речь.  Диалог и его основные виды: диалог этикетного характера, диалог-расспрос,



диалог-побуждение  к  действию,  диалог-обмен  мнениями  и  др.  Цитирование  как  способ
передачи  чужой речи.  Различные способы цитирования:  в  форме прямой или косвенной
речи, а также с помощью специальных вводных конструкции (по словам...,  как писал...).
Основные требования к цитированию.

Результаты изучения учебного предмета, курса.
Класс Результаты

5 класс Учащиеся осваивают фонетику и графика, орфоэпию и орфографию,
лексику и морфемику. Начинают изучение морфологии (существительное,
прилагательное, глагол). Получают первоначальные сведения об основных 
понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет совершенствовать устную и 
письменную речь. Осваивают основные речеведческие понятия, учатся 
определять цели общения, овладевают первоначальными знаниями науки о 
языке.

6 класс Учащиеся завершают изучение имени существительного, имени 
прилагательного, глагола; изучают местоимение, наречие, числительное. 
Овладевают основными видами речевой деятельности, основами культуры 
устной и письменной речи. Учатся систематизировать и обобщать материал, 
применять полученные знания на практике (написание диктантов, изложений, 
сочинений).

7 класс Учащиеся завершают изучение морфологии: причастия, деепричастия
и служебных частей речи. Совершенствуют речемыслительную деятельность, 
коммуникативные навыки, учатся речевому взаимодействию и 
взаимопониманию.

8 класс Учащиеся начинают систематическое изучение синтаксиса: рассматривают 
словосочетание и предложение: простое; двусоставное и односоставное; 
простое осложненное (предложение с однородными членами; предложение с 
обособленными членами; предложение с обращениями, вводными 
конструкциями). Формируется сознательное отношение к языку как к 
явлению культуры. Формируются навыки систематизации полученных 
знаний.

9 класс Учащиеся изучают синтаксис сложного предложения (сложносочиненное,
сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и 
косвенная речь). Продолжают углубленное изучение материала по разделам 
«Язык» и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры). Формируются умения
и навыки свободного и грамотного владения устной и письменной речью в 
основных видах речевой деятельности, учащиеся овладевают русским языком 
как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, 
развивается готовность к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, 
учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
Результаты обучения
Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню  подготовки

выпускников,  которые  содержат  следующие  компоненты:  знать/понимать –  перечень
необходимых  для  усвоения  каждым  учащимся  знаний;  уметь  –  перечень  конкретных
умений и  навыков  по  русскому языку,  основных видов речевой  деятельности;  выделена
также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его
повседневной жизни. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения русского языка 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;
аудирование и чтение
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
 читать  тексты  разных  стилей  и  жанров;  владеть  разными  видами  чтения

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
 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,  аннотация,  реферат,

выступление, письмо, расписка, 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;
 соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно  использовать

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её

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

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; 
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным

предметам и продолжения образования.

Требования к уровню подготовки учащихся
Речевая деятельность.
Аудирование. Понимать  основное  содержание  небольшого  по  объему  научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль,
структурные части исходного текста.

Чтение. Владеть  техникой чтения;  выделять  в  тексте  главную и второстепенную
информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на
вопросы  по  содержанию  прочитанного  текста;  владеть  ознакомительным  и  изучающим
видами  чтения;  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  названию  параграфа
учебника;  извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно
расставлять логические ударения, паузы, выбирать уместный тон речи при чтении текста
вслух.

Говорение. Доказательно  отвечать  на  вопросы  учителя;  подробно  и  сжато
пересказывать  прочитанный  научно-учебный  текст,  сохраняя  его  строение,  тип  речи;
создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое
отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации.

Письмо. Подробно  и  сжато  пересказывать  тексты  разных  типов  речи;  создавать
письменные высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в
процессе  письма;  раскрывать  тему  и  основную  мысль  высказывания;  делить  текст  на
абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том
числе  и  научного  (например,  отвечая  на  вопрос:  Для  чего  нужно  знать  алфавит?);
пользоваться  разными  видами  словарей  в  процессе  написания  текста;  выражать  свое
отношение к предмету речи.

Текстоведение.  Определять  тему,  основную мысль  текста,  принадлежность  его  к
функционально-смысловому типу речи; находить в тексте типовые фрагменты — описание,
повествование, рассуждение; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль
текста; делить текст на абзацы; использовать элементарные условные обозначения речевых
ошибок  (ошибки  в  выделении  абзаца,  неоправданный  повтор  слов,  неправильное
употребление местоимения, избыточная информация, нарушение логики изложения и др.);
исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении.

Фонетика  и  орфоэпия.  Выделять  в  слове  звуки  речи,  давать  им  фонетическую
характеристику;  различать  ударные  и  безударные  слоги;  не  смешивать  звуки  и  буквы;
использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и
объяснения  написания  слова;  находить  в  художественном  тексте  явление  звукописи;
правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее
употребительные  слова  и  формы  изученных  частей  речи;  работать  с  орфоэпическим
словарем.

Графика. Правильно  произносить  названия  букв  русского  алфавита;  свободно
пользоваться  алфавитом,  работая  со  словарями;  проводить  сопоставительный  анализ
звукового и буквенного состава слова.

Морфемика  и  словообразование. Выделять  морфемы  на  основе  смыслового  и
словообразовательного  анализа  слова  (в  словах  несложной  структуры);  подбирать
однокоренные слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении однокоренных
слов,  вносимые  приставками  и  суффиксами;  пользоваться  словарем  значения  морфем  и
словарем  морфемного  строения  слов;  объяснять  особенности  использования  слов  с
эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах.

Лексикология  и  фразеология.  Объяснять  лексическое  значение  слов  разными
способами (описание, краткое толкование значения слова,  подбор синонимов, антонимов,



однокоренных  слов);  пользоваться  толковым  словарем  для  определения  и  уточнения
лексического  значения  слова;  распределять  слова  на  тематические  группы;  употреблять
слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное значение
слов;  находить  в  тексте  выразительные  приемы,  основанные  на  употреблении  слова  в
переносном значении;  владеть  наиболее употребительными оборотами русского речевого
этикета;  толковать  значения  употребительных  фразеологизмов,  отличать  их  от
словосочетаний.

Морфология. Различать  части  речи  (простые  случаи),  правильно  указывать
морфологические признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать, как
изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и т.
п.; правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи.

Орфография.  Находить  орфограммы  в  морфемах,  группировать  слова  по  видам
орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами
применения  изученных  правил  орфографии;  устно  объяснять  выбор  написания  и
использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать
слова на изученные правила.

Синтаксис  и  пунктуация.  Выделять  словосочетания  в  предложении,  определять
главное  и  зависимое  слово;  составлять  схемы  словосочетаний  изученных  видов  и
конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения с двумя
главными  членами;  конструировать  предложения  по  заданным  типам  грамматических
основ;  характеризовать  предложения  по  цели  высказывания,  наличию  или  отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные
предложения  изученных  видов;  соблюдать  верную  интонацию  конца  предложений;
опознавать  предложения,  осложненные  однородными  членами,  обращением,  вводными
словами;  находить  предложения  с  прямой  речью;  анализировать  и  конструировать
предложения  с  прямой речью.  Владеть  правильным способом действия  при  применении
изученных  правил  пунктуации;  устно  объяснять  постановку  знаков  препинания  в
предложениях  изученных  синтаксических  конструкций  и  использовать  на  письме
специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученные
пунктуационные

Учебно-методический комплект для учащихся:
Программа: 
Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы:

основной  курс,  элективные  курсы,  (автор-составитель  С.И.Львова).–  3-е   издание,
переработанное  М., Мнемозина, 2014. 

Учебники:
С.И.Львова. Русский язык. 5-9 класс. – 
Учебное   учебно-методическое  обеспечение  обучения  русскому  языку  для

учащихся:
1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995.
2. Будагов Р. А.  Портреты языковедов  XIX—XX вв. Из истории лингвистических

учений. — М.; Л., 1988.
3. Быкова Г. В. Блистательные лингвисты России. — Благовещенск, 2004.
4. Вартанъян Э.А. Путешествие в слово. — М., 1987.
5. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960.
6. Введенская Л. А., Колесников Н. П.  От собственных имен к нарицательным. —

М., 1981.
7. Ветвицкий В. Г.  Занимательное языкознание (Фонетика. Имя существительное).

— М.; Л., 1966.М., 1088.
8. Гвоздарёв Ю.А. Рассказы о русской фразеологии. - 
9. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Занимательная стилистика. — М., 1989.
10. Горбачевич К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1984.



11. Горшков А. И.  Все богатство, сила и гибкость языка: А. С. Пушкин в истории
русского языка. — М., 1993.

12. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994.
13. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и

секреты пунктуации. — М., 1995.
14. Граудина Л. К. Беседы о русской грамматике. — М., 1983.
15. Дейкина А.Д., ПахноваТ.М. Универсальные учебные матералы. 5-6 классы. - М,

2008
16. Донских О. А. К истокам языка. — Новосибирск, 1988.
17. Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников. — М., 2001.
18. Журавлев А. П. Звук и смысл. — М., 1991.
19. Журавлев А. П., Павлюк Н. А. Язык и компьютер. — М., 1989.
20. Колесов В.В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 
21. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984.
22. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.
23. Крысин Л. П. Жизнь слова. — М., 1980.
24. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004.
25. Львова С. И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005.
26. Львова С. И. Практикум по русскому языку. 6 класс. — М., 2006.
27. Львова С. И. Русский язык. 6 класс: За страницами школьного учебника. Пособие

для учащихся. — М., 2002.
28. Львова С.  И.  Там, где кончается слово...  (О слитных, дефисных и раздельных

написаниях). — М., 1991.
29. Львова С. И., Бажанова И. А.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. —

Нижний Новгород, 2005.
30. Люстрова 3. Н., Скворцов Л. И., Дерягин В. Я.  Беседы о русском слове. — М.,

1987.
31. Матвеева Н. П. Свидетели истории народа: Наследие пращуров. — М., 1993.
32. Милославский И. Г. Зачем нужна грамматика? — М., 1988.
33. Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002.
34. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии.- М., 1998.
35. Мокиенко В.М. Образы русской речи. — Л., 1986.
36. Мокиенко В.М. Почему так говорят? — Л., 2003.М
37. Моисеев А. И. Буквы и звуки. Звуки и цифры. — М., 1986.
38. Одинцов В. В. Лингвистические парадоксы. — М., 1988.
39. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986.
40. Панов М.В. Занимательная орфография. – 1984.
41. Постникова И. И. и др. Это непростое простое предложение. — М., 1985.
42. Прохватилина Л.В. Проверяю себя. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс.-

М., 2009
43.  Розенталь Д. Э. А как сказать лучше? — М., 1988.
44. Романова Н. Идеальная грамотность. Русский язык без правил и словарей.- М.,

2010
45. Сенина  Н.А.  Русский  язык.  Тесты  для  промежуточного  контроля.  6  класс.  –

Ростов-на-Дону, 2009
46. Сергеев В. Н. Новые значения старых слов. — М., 1987.
47. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984.
48. Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? — М., 1983.
49. Солганик Г. Я. От слова к тексту. — М., 1993.
50. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос

и др. — М., 2002.
51. Тесты. Русский язык: Синтаксис. Текст. 5-6 классы / В. И. Капинос и др. — М.,

2003.
52. Успенский Л. В. По дорогам и тропам языка. — М., 1980.



53. Успенский Л. В. Слово о словах (любое издание).
54. Фролова Т.Я. Мы пишем без ошибок. – Симферополь, 2001.
55. Цыбулъко И. П., Львова С. И.  Русский язык. Эффективная подготовка. 2004. —

М., 2004.
56. Шанский Н. М. Занимательный русский язык. В 2 ч. — М., 1996.
57. Шанский Н. М.  Художественный текст под лингвистическим микроскопом.  —

М., 1986.
Школьные словари русского языка
1. Ашукин Н.  С,  Ашукина М. Г.  Крылатые слова:  Литературные цитаты,  образные

выражения (любое издание).
2. Варанов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. —

М., 1999.
3. Выстрова  Е.  А.,  Окунева  А.  П.,  Карашева  Н.  Б.  Школьный  толковый  словарь

русского языка. — М., 1998.
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. —

3-е изд. — М., 1994.
5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998.
6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997.
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.
8. Львова  С.  И.  Краткий  орфографический  словарь  с  этимологическими

комментариями. — М., 2004.
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004.
10. Панов Б. Т., Текучее А. В.  Школьный грамматико-орфографи-ческий словарь

русского языка. — М., 1981.
11. Потиха 3. А.  Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд.,

испр. — М., 1998. Рогожникова Р. П., Карская Т. С.  Школьный словарь устаревших слов
русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996.

12. Скорлуповская  Е.  В.,  Снетова  Г.  П.  Школьный толковый словарь  русского
языка с лексико-грамматическими формами. — М., 2000.

13. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-
е изд. — М., 1991.

14. Шанский Н. М., Боброва Т. А.  Школьный этимологический словарь русского
языка: Происхождение слов. — М., 1997.

15. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. —
М., 1999.

16. Энциклопедический  словарь  юного  филолога  (языкознание)  /  Сост.  М.  В.
Панов. — М., 1984.

Учебное   учебно-методическое  обеспечение  обучения  русскому  языку  для
учителя:

1. Антонова Е. С. Тайны текста. — М., 2001.
2. Бахтин М. М. Человек в мире слова. — М., 1995.
3. Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии. — М., 1976.
4. Быстрова  Е.  А.  и  др.  Обучение  русскому  языку  в  школе  /  Под  ред.  Е.  А.

Быстровой. — М., 2004.
5. Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000.
6. Глебова  Е.  Ф.  Методические  проблемы  усиления  речевой  направленности

синтаксиса в школе. — Горький, 1986.
7. Единый государственный экзамен: Контрольные измерительные материалы / В. И.

Капинос и др. — М., 2002, 2003—2004, 2004—2005.
8. Иванов В. В., Потиха 3. А.  Исторический комментарий к занятиям по русскому

языку в средней школе. — М., 1985.
9. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982.



10. Капинос  В.  И.,  Сергеева  Н.  Н„  Соловейчик  М.  С.  Развитие  речи:  Теория  и
практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. — М., 1994.

11. Капинос  В.  И.,  Сергеева  Н.  Н.,  Соловейчик  М.  С.  Изложения:  тексты  с
лингвистическим анализом. — М., 1994.

12. Ларионова  Л.  Г.  Коммуникативно-деятельностный  подход  к  изучению
орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005.

13. Львов В. В.  Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9
классы. — М., 1989.

14. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. Львова С. И. Комплект наглядных
пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004.

15. Львова  С.  И.  Орфография.  Этимология  на  службе  орфографии.  Пособие  для
учителя. — М., 2000.

16. Львова  С.  И.  Работа  со  схемами-таблицами  по  орфографии  и  пунктуации:
Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004.

17. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 (и другие издания).
18. Львова С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991.
19. Львова  С.  И.,  Рыбченкова  Л.  М.  Материалы  для  подготовки  и  проведения

итоговой аттестации выпускников основной школы по русскому языку. 9 класс. — М., 2002.
20. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СПб., 2002.
21. Любичева Е. В.,  Болдырева Л. И.  О культуре слова, о тайнах звука и загадках

буквы. — СПб., 2002.
22. Мещеряков  В.  Н.  и  др.  Основы  школьного  речеведения.  Ч.  1—2.  —  М.—

Тольятти, 2004.
23. Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. —

М., 2000.
24. Пузанкова  Е.  Н.  Проблемы  развития  языковой  способности  учащихся  при

обучении русскому языку. — М., 1996.
25. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996.
26. Разумовская М. М.  и др. Материалы к устному экзамену по русскому языку: 9

класс. — М., 1997.
27. Сборник нормативных документов для образовательных учреждений Российской

Федерации,  реализующих  программы  общего  образования  /  Сост.  Э.  Д.  Днепров,  А.  Г.
Аркадьев. — М., 2004

28. Фролова Т.Я. Сборник таблиц для изучениия русского языка экспресс-методом.-
Симферополь, 2004

29. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. — М., 2000.
30. Черепанова Л. В. Аудирование: теория и практика обучения. — Чита, 2002.

Сайты 
1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org
3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru
4. Мир слова русского   http://www.rusword.org
5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru
6. Русская  фонетика:  мультимедийный  Интернет  –  учебник

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
7. Русское  письмо:  происхождение  письменности,  рукописи,  шрифты

http://character.webzone.ru
8. Светозар:  Открытая  международная  олимпиада  школьников  по  русскому языку

http://www.svetozar.ru
9. Электронные  пособия  по  русскому  языку  для  школьников     http://learning-

russian.gramota.ru
10. http://rusolimp.kopeisk.ru/   

http://www.gramma.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.rusword.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.imena.org/


Мультимедийные пособия
1. «Фраза»  Программа-тренажер  по  правилам  орфографии  и  пунктуации  для

школьников и абитуриентов.
2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших

классов и абитуриентов.
3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»
5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий
6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.  
7. Полный  мультимедийный  курс  по  русскому  языку  для  5–6  классов,  40

интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий.
8. Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка.
9. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Ступень обучения (класс)       основное  общее  образование
5-9 классы

Количество часов      510                                    Уровень           базовый

Учитель      Маляренко Екатерина Васильевна

Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерных  программ  по
английскому  языку  для  учащихся  5-  9  классов  «Иностранный  язык.  5-9
классы». Стандарты второго поколения. Москва. «Просвещение» 2010.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Последние  десятилетия  XX и  начало  XXI вв.  ознаменовались  глубокими

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в
российском  обществе.  Эти  изменения  оказали  существенное  влияние  и  на  развитие
образовательной сферы. 

Современная тенденция  обучения  иностранным языкам предусматривает  тесную
взаимосвязь  прагматического  и  культурного  аспектов  содержания  с  решением  задач
воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного
речевого общения.

Социально-экономические  и  социально-политические  изменения,  проходящие  в
России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп
людей,  вовлеченных  в  межкультурные  контакты  с  представителями  других  стран  и
культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство
усиливается  процесс  модернизации  российской  школьной  системы  образования.  В
результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным
языкам в школе. 

Особенно  важным  представляется  изучение  иностранных  языков  в  свете
формирования и развития всех видов речевой деятельности,  что предполагает развитие
совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их
сложном взаимодействии. 

Следует  подчеркнуть,  что  владение  основами  речи  должно  быть  достаточно
прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для
последующего  языкового  образования,  совершенствования  с  целью  использования
иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания
данного этапа обучения. В процессе обучения иностранным языкам решаются не только
задачи  практического  владения  языком,  но  и  воспитательные  и  общеобразовательные,
поскольку  они  самым  тесным  образом  связаны  с  практическим  владением  языком.
Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль
посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но
и на родном языке,  делает  мыслительные процессы более гибкими,  развивает речевые
способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам
выражения  мысли  в  родном  и  иностранном  языках.  Не  секрет,  что  овладевая
иностранным,  ученики  лучше  понимают  родной  язык.  Изучая  иностранный  язык,
учащиеся  развивают  и  тренируют  память,  волю,  внимание,  трудолюбие;  расширяется
кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами
любого типа. 

В  свете  современных  тенденций  обучение  иностранным  языкам  предполагает
интегративный  подход  в  обучении,  соответственно  в  образовательном  процессе
необходимо не  только  развивать  умения  иноязычного  речевого  общения,  но  и  решать
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных
учреждений  и  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учётом
концепции  духовно-нравственного  воспитания  и  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы среднего общего образования. 
Рабочая программа по   английскому языку для учащихся 5- 9 классов разработана на
основе  примерной  программы  по  английскому  языку  основного  общего  образования
(базовый уровень).  Авторы И.Л. Бим,  М.З. Биболетова,  В.В.Копылова,  Е.А. Макарчук,
В.В. Сафонова,  А.В. Щепилова. Москва,  «Астрель» 2006 год.  
Цели и задачи курса
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 Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции в  совокупности   её
составляющих, а именно:
— 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  и  ситуациями  устного  и  письменного  общения,  отобранными  для  основной
школы;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных  способах
выражения мысли в родном и иностранном языках;
 — социокультурная/межкультурная  компетенция —  приобщение  к  культуре,
традициям,  реалиям  стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях 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,  универсальных  способов  деятельности;  ознакомление  с  доступными
учащимся  способами и приемами самостоятельного  изучения  языков и  культур,  в  том
числе с использованием новых информационных технологий;
 • развитие личности учащихся  посредством  реализации  воспитательного  потенциала
иностранного языка:
 — формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и овладения
ими  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации  в
поликультурном,  полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания
в современном мире;
 — формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных
сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям иной культуры;  лучшее  осознание
своей собственной культуры; 
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни
 — развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами
иностранного языка.
Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 _  формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности; 

 _ формирование и развитие языковых навыков; 
 _ формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ

Кол-во
часов по

программе

Кол-во
часов по 
рабочей

программе

Количество часов по рабочей
программе

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл
Школа и школьная жизнь,

изучаемые предметы и
отношение к ним

12 6

Переписка
С зарубежными
сверстниками

5 7
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Каникулы
Виды отдыха и
путешествий.

5 5

Городская /  сельская
среда проживания

школьников
2 6

Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха

5 8

Здоровый образ жизни:
сбалансированное питание.

6

Каникулы и их
проведение в различное

время года
Виды отдыха,
путешествия.

6 7

Родная страна и страна
изучаемого языка. Их

географическое
положение, климат и

погода

8

Мой любимый праздник 2
Страны изучаемого языка

и их
достопримечательности
Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую

культуру.

9 5

Столицы стран
изучаемого языка, их

достопримечательности
11

Защита окружающей
среды

Вселенная и человек.
Природа: Флора и фауна

2 4

Досуг и увлечения
Покупки

10 7

Досуг и увлечения
( кино, телевидение)

5

Досуг увлечения (музыка) 7
Средства массовой

информации и
коммуникации (интернет)

7

Внешность
Характеристика человека

5 5

Взаимоотношения в семье 8 6
Взаимоотношения с

друзьями
11 5

525 510 102 102 102 102 102

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
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В связи с адаптацией учащихся при переходе из начальной школы в среднюю, в 1-
ой  четверти  5-го  класса  итоговый  контроль  не  проводится,  четвертные  оценки
выставляются по текущим. Далее (5,6,7,8,9-й классы) объектами контроля являются все
виды речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, говорение. 
Общее количество контрольных работ -  76

№ Вид контроля 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

1 аудирование 3 4 4 4 4
2 чтение 3 4 4 4 4
3 говорение 3 4 4 4 4
4 письмо 3 4 4 4 4

итого 12 16 16 16 16

Общая  характеристика учебного  предмета, курса.
Основная  школа  –  вторая  ступень  общего  образования.  На  этой  ступени
совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём
используемых  учащимися  языковых  и  речевых  средств,  улучшается  качество
практического  владения  иностранным  языком,  возрастает  степень  самостоятельности
школьников и их творческой активности.

В  основной  школе  усиливается  роль  принципов  когнитивной  направленности
учебного  процесса,  индивидуализации и дифференциации обучения,  большее значение
приобретает  освоение  современных  технологий  изучения  иностранного  языка,
формирование  учебно-исследовательских  умений,  осознание  места  и  роли  родного  и
иностранных  языков  в  целостном  поликультурном,  полиязычном  мире  как  средств
общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации.  Развитие  средствами
учебного  предмета  таких  качеств  личности,  как  гражданственность,  национальная
идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Место учебного предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит

525  ч.  (из  расчёта  3  учебных  часа  в  неделю)  для  обязательного  изучения  учебного
предмета  «Иностранный  язык»  на  этапе  основного  (общего)  образования.  Объем
инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 ч., т.е. 75% учебного
времени. Остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть программы,
содержание которой формируется авторами рабочих программ.

Согласно учебному плану МБОУ лицей №90 всего на изучение учебного предмета
«Английский язык» в основной школе выделяется 510 часов, из них по 102 часа в 5-м, 6-м,
7-м, 8-м, 9-м классах (3 часа в неделю, 34 учебных недели).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Одним  из  результатов  обучения  иностранному  языку  является  осмысление  и

интериоризация (присвоения) учащимися системы ценностей.
Ценность  добра  –  осознание  себя  как  части  мира,  в  котором  люди  соединены

бесчисленными  связями,  в  том  числе  с  помощью  языка;  осознание  постулатов
нравственной  жизни  (будь  милосерден,  поступай  так,  как  ты  бы  хотел  бы,  чтобы
поступали с тобой).

Ценность  общения  –  понимание  важности  общения  как  значимой  составляющей
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

Ценность  природы  основывается  на  общечеловеческой  ценности  жизни,  на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к
ней  как  среде  обитания  человека  и  переживание  чувств  её  красоты,  гармонии,
совершенства.  Воспитание любви и бережного отношения к природе проводится через
работу над текстами художественных произведений литературы и детского фольклора,
включенных в учебники по иностранному языку.
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Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека,  осознание своих
корней;  формирование  эмоционально  -  позитивного  отношения  к  семье,  близким,
взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,  развитие
организованности,  целеустремлённости,  ответственности,  самостоятельности,
ценностного отношения к труду в целом и иноязычному общению.

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства.

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но  частью
мирового  сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

При  изучении  иностранного  языка  в  основной  школе  развивается  их
коммуникативная культура, развиваются ценностные ориентиры и основы нравственного
поведения  в  процессе  общения  на  уроке,  чтения   аутентичных  тестов  с  различной
глубиной и точностью проникновения в их содержание  в зависимости от вида чтения,
вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран
и их культуре.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи
1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды  отдыха,

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,

отказ от вредных привычек. 
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5.  Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита

окружающей  среды.  Климат,  погода.  Условия  проживания  в  городской/сельской
местности. Транспорт. 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города,  регионы,  достопримечательности,  культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета « Иностранный язык».
Личностные  результаты  выпускников  основной  школы,  формируемые  при

изучении иностранного языка: 
 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  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
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 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

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

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

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  и  правил
поведения на дорогах; 

 формирование  основ  экологического  сознания  на  основе  признания  ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде; 

 осознание  важности  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической

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

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

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

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• целеполагание  в  учебной  деятельности:  умение  самостоятельно  ставить  новые

учебные  и  познавательные  задачи  на  основе  развития  познавательных  мотивов  и
интересов; 

• 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 необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• владение  основами  волевой  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной
деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

7



• 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; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной
идеей  текста,  усвоения  его  содержания,  поиска  информации  на  основе  операций,
обеспечивающих  понимание  текста  (выделение  замысла  автора  текста,  основной идеи,
главного и второстепенного;  последовательности,  причинно-следственной и логической
связи описываемых событий); 

• умение  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;
слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

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

• формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в
области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентности). 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие  исследовательский  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с

информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и  фиксация
информации; 

• развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  выделять  тему,  прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов; 

• осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты  освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:

А.  В коммуникативной  сфере  (т.е.  владении  иностранным языком как  средством
общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
 начинать,  вести/  поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  в

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать  краткие  сведения  о  своём  городе/cеле,  о  своей  стране  и  странах

изучаемого языка;
 описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль

прочитанного  или  услышанного,  выражать  свой  отношение  к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

аудировании:
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- воспринимать на слух и понимать полностью речь учителя, одноклассников;
-  воспринимать  на слух и понимать  основное содержание несложных несложных

аутентичных  аудио-  и  видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам
речи( сообщение/рассказ/ интервью);

-  воспринимать  на  слух  и  выборочно   понимать  с  опорой на  языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию;

Чтении:
 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с

пониманием основного содержания;
 читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  значимой/

нужной/интересующей информации;
 читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  полным   и

точным  пониманием  и  с  использованием  различных  приемов  смысловой  переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

письменной речи:
*заполнять анкеты и формуляры;
*писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране, странах изучаемого языка;
*составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  кратко  излагать

результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция ( владение языковыми средствами):
 применение правил написания слов, изученных в основной школе;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;

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

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

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

 знание  основных  способов  словообразования  (аффиксация,  словосложения,
конверсии);

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

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

 знание основных различий систем иностранного и русского языков.
Социокультурная компетенция:
 - знание национально культурных особенностей речевого и неречевого поведения в

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

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

 знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/  стран  изучаемого
языка,  некоторых  распространённых  образцов  фольклора  (скороговорки,  поговорки,
пословицы);
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 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной
литературы;

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

 представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка;

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная  компетенция –  умение  выходить  из  трудного  положения  в
условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  приеме  информации  за  счёт
использования  контекстуальной  догадки,  игнорирования  языковых  трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

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

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;    
 владение  приемами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой

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

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

 готовность  и  умение  осуществлять  индивидуальную  и  совместную  проектную
работу;

 умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);

 владение  способами  и  приемами  дальнейшего  самостоятельного  изучения
иностранных языков.

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

мышления;
 достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с

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

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

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном  языке,  так  и  через  непосредственное  участие  в  школьных  обменах,
туристических поездках, молодёжных форумах.

В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
 стремление  к  знакомству  с  образцами  художественного   творчества  на

иностранном языке и средствами иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного в процессе  обсуждения современных тенденций в

живописи, музыке, литературе. 
 В трудовой сфере:
 умение рационально планировать свой учебный труд;
 умение работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере:
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 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести 
 _ диалоги этикетного характера, 
 _ диалог-расспрос, 
 _ диалог-побуждение к действию, 
 _ диалог-обмен мнениями, 
 _ комбинированные диалоги.
Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
 _  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  сообщение,  рассказ

(включающий  эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждение  (характеристика)  с
высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз.
 Аудирование 
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  и  полным  пониманием
воспринимаемого  на  слух  текста)  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и
функционального типа текста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на  несложных
текстах,  построенных  на  полностью  знакомом  учащимся  языковом  материале.  Время
звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

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

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких
аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.

Чтение 
Уметь 
 _  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным пониманием  содержания  (изучающее
чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
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– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,  выражать благодарность,  давать совет,
просить о чем-либо). 

Языковые знания и навыки 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого

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

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи 
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими новые темы,  проблемы и

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая
500,  усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические  единицы  включают  устойчивые
словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие
культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
 _ глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
_существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ance/-ence

(performance/influence),  -ment  (environment),  -ity  (possibility),  -ness  (kindness),  -ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

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

 _ наречий -ly (usually); 
 _ числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
 _ существительное + существительное (peacemaker);
 _ прилагательное + прилагательное (well-known); 
 _ прилагательное + существительное (blackboard); 
 _ местоимение + существительное (self-respect); 
3) конверсия:
 _ образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 
 _ образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления  о  синонимии,  антонимии,  лексической  сочетаемости,

многозначности.
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств,  изученных

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
 _ Нераспространенные и распространенные простые предложения,  в том числе с

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

 _ Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
 _ Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 
 _  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Be  careful)  и  отрицательной

(Don’t worry) форме. 
 _ Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
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 _ Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
 _ Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
 _  Определенный,  неопределенный  и  нулевой  артикли  (в  том  числе  c

географическими названиями). 
 _  Неисчисляемые  и  исчисляемые  существительные  (a  pencil,  water),

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a
written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery).

 _ Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (little – less – least).

 _ Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной  форме  (mine).  Неопределенные  местоимения  (some,  any).  Возвратные
местоимения,  неопределенные  местоимения  и  их  производные  (somebody,  anything,
nobody, everything, etc.). 

 _  Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly  (early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high). 

 _ Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 
 _ Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания

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

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,

их символике и культурном наследии; 
– употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого  языка:

традициями  (в  проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру);  о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

– умением распознавать  и  употреблять  в  устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые в
странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространенную  оценочную
лексику);

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

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно

поставленных вопросов; 
– догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым

собеседником жестам и мимике; 
– использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците  языковых

средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
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Формируются и совершенствуются умения: 
– работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной

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

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и
точной информации; 

– работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
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; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
– осуществлять словообразовательный анализ; 
– выборочно использовать перевод; 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Представленный  курс  является  адаптированной  к  российским  условиям  версией

международного  курса  –  в  основе  его  создания  лежат  основополагающие  документы
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные
программы по английскому языку для основного общего образования.  Это изначально
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения
требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common
European  Framework/Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком).
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого
Советом  Европы  по  повышению  качества  общения  между  европейцами-носителями
разных  языков  и  культур.  Это  позволит  им  лучше  понимать  друг  друга,  свободнее
общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 

Данная  программа  предназначена  для  учащихся  пятых  классов  основной  школы,
изучающих английский язык со второго  класса. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-
когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего
образования  по  иностранному  языку.  Это  формирование  и  развитие  иноязычной
коммуникативной  компетенции  учащихся  в  совокупности  её  составляющих:  речевой,
языковой,  социокультурной,  компенсаторной  и  учебно-познавательной.  особый  акцент
делается  на  личностном  развитии  и  воспитании  учащихся,  развитие  готовности  к
самообразованию,  универсальных  учебных  действий,  владение  ключевыми
компетенциями,  а  также развитие  и  воспитание  потребности  школьников  пользоваться
английским  языком  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной
адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных культур и сообществ. 
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При  создании  программы  автором  учитывались  и  психологические  особенности
данной  возрастной  группы  учащихся.  Это  нашло  отражение  в  выборе  текстов,  форме
заданий, видах работы, методическом аппарате.

Содержание основного общего образования по учебному предмету
«Иностранный язык»

Предметное содержание речи 5 класс.
5 КЛАСС (102 ЧАСА)

Тематическое
планирование

Характеристика учебной деятельности

Школа и школьная
жизнь, изучаемые

предметы и
отношение к ним 

12час

- Ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации
общения; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия
школьных предметов;

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках

предложенной тематики и лексико-грамматического материала;
- кратко описывают внешность и характер своих родственников;

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст,
воспроизводят краткие диалоги;

- употребляют have got в утвердительной, вопросительной,
отрицательной форме;

- изучают и употребляют в речи указательные местоимения в
форме

единственного и множественного числа (this/these, that/those);
- модальный глагол can, притяжательный падеж существительного,

притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения в
начальной форме; личные местоимения, глагол to be в форме

настоящего времени в утвердительной и отрицательной форме,
Future Simple;

- пишут расписание;
Уметь  представиться (представить своего друга) при знакомстве;

- расспросить зарубежного друга о его школе, любимых предметах;
- обсудить расписание уроков (сравнивая его с расписанием в англ.

школе), правила поведения в школе;
- обосновать свое мнение о необходимости носить форму;

-. вести диалог - обмен мнениями, запрашивать информацию;
- сообщать информацию с опорой на краткий план, составлять

высказывания по аналогии с прочитанным;
 – соотносить графический образ слова со звуковыми -Уметь

употреблять притяжательный падеж и множественное число имён
существительных.

 Читать текст с пониманием основного  содержания;
 – воспринимать и понимать на слух текст с извлечением

выборочной информации;
-выполнить проект по заданной теме.

Переписка. 5час - заполняют анкеты, формуляры;
- пишут личные письма, поздравления;

П. ответить на письмо зарубежного друга;
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- написать рекламное объявление (по образцу)
Писать адрес в письме;

-изучить обязательные части и фразы письма.
-научиться  аргументировать свою точку зрения в письме.

Каникулы. 5 час - - произносят и различают на слух звуки;
рассказать о каникулах, школе, учителях;

- пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с
употреблением формул речевого этикета;

- правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги
времени, исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any,

how much/how many
Городская /

сельская среда
проживания

школьников. 2час

- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени
существительного; Present Simple, Present Continuous;

Здоровье и личная
гигиена. 5час

- определенный и неопределенный артикли a(n)/the,  модальные
глаголы must/mustn’t, can/can’t;

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
- ведут диалог-расспрос;

- описывают тематические картинки
Каникулы и их
проведение в

различное время
года. 6час.

- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
- читают аутентичные тексты с выборочным и полным

пониманием, выражают свое мнение;
- пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное

время;

Родная страна и
страна изучаемого

языка. Их
географическое

положение, климат
и погода. 8 час

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение,

рассказ, интервью);
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из

диалога;
- создают постер-афишу о предстоящем событии рекламу

достопримечательностей своей страны с опорой на образец;
- пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране

- знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные
суффиксы -ish, -ian, -er, -ese;

Мой любимый
праздник. 2 час.

- воспринимают на слух и повторяют числа,
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,

относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение,
рассказ, интервью);

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из
диалога;

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки;

- ведут диалог-обсуждение списка покупок
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста

(диалог-образец, описание праздников в Британии ) 
-описывают распорядок дня, кратко излагают план празднования

дня рождения, небольшую статью о праздновании дня рождения в
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своей стране,
Страны изучаемого

языка и их
достопримечательн

ости. 9 час.

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в
чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are,

притяжательные прилагательные, предлоги места, Present Simple
(affirmative, negative и interrogative);

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по
теме; - представляют монологическое высказывание о реалиях

своей страны и стран изучаемого языка;
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c

разной глубиной понимания, оценивают полученную
информацию, выражают свое мнение;

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка;

- формируют представление о сходстве и различии в традициях
своей страны и стран изучаемого языка;

- понимают роль владения иностранным языком в современном
мире;

- пишут электронные письма по предложенной тематике;
- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты

Столицы стран
изучаемого языка,

их
достопримечательн

ости. 11 час.

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по
теме

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;

Защита
окружающей
среды. 2час.

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по
теме;

- описывают тематические картинки- воспринимают на слух и
выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным

коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из

диалога;
- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;

- ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении
различных организаций, о животных;

- представляют монологическое высказывание о своем питомце;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,

- запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, диких животных;

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в
гостях, в зоопарке, в ветеринарной клинике;

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста
- пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких

животных, о домашнем животном;
- переписываются в чате;

- создают постер о животных в своей стране
Досуг и увлечения

( чтение,
кино,театр). 10 час

- составляют список любимых вещей из своей коллекции,
- пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста

(диалоги- образцы, объявления, открытку-письмо) по теме;
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-пишут отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец;
Внешность. 5 час. - ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят

свободное время; о том, какую одежду носят в разное время года;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы

Взаимоотношения
в семье. 8 час.

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность
членов своей семьи;

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
приветствия, прощания;

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в
магазине

Взаимоотношения
с друзьями. 11 час.

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
- запрашивают нужную информацию

Предметное содержание речи 6 класс.
Я, моя семья, мои друзья (42)
Взаимоотношения  в  семье.  Конфликты.  Семейные.  Праздники.  Дом.  Помощь по дому.
Еда.
Мир моих увлечений (23)
Любимые занятия и развлечения Телевидение. Животные на воле и в неволе. Домашние
питомцы
Школьное образование (10)
 Каникулы. Выбор профессии. 
Мир вокруг меня. (7)
В  городе  и  за  городом.  Ориентация  в  городе.  Будущее  нашей  планеты:  техногенные
катастрофы, научно- технический прогресс.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (20)
Географические  и  природные  условия.  Достопримечательности  Лондона  и  Москвы.
Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру.
Предметное содержание речи 7 класс.
Я, моя семья, мои друзья (29)
Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. Правильное питание, отказ от вредных
привычек. Характер и увлечение друзей. Взаимоотношения с друзьями.
Мир моих увлечений (13)
Спортивные занятия. Чтение. Путешествия.
Школьное образование (17)
Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками,  между учащимися,
правила поведения в школе,  наказания,  школьная форма. Школьная жизнь зарубежных
сверстников: типы школ, учебные предметы.
Мир вокруг меня. (18)
Транспорт.  Средства  коммуникации  (телефон,  компьютер).  Будущее  нашей  планеты:
техногенные катастрофы, научно- технический прогресс.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (25)
Географические и природные условия. Столицы. Официальные языки в англоговорящих
странах  (Великобритания,  США,  Канада,  Австралия,  Новая  Зеландия)  и  в  России.
Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру.
Предметное содержание речи 8 класс.
Мои друзья и я. (13) 
Взаимоотношения  в  семье,  с  друзьями  со  сверстниками.  Взаимоотношения  между
людьми.
Мир моих увлечений. (33)
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Хобби. Средства массовой информации (радио, телевидение,  интернет). Пресса. Книга в
жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотеки. 
Школьное образование и выбор профессии. (5)
Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений.
Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. (30)
Технический прогресс. Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Стихийные бедствия.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (21)
Природа,  погода,  климат  в  англоговорящих  странах  (Великобритании,  США,  Канаде,
Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Некоторые праздники и
традиции. Вклад России и её народов в мировую культуру.
Предметное содержание речи 9 класс.
Мои друзья и я. (41)
Взаимоотношения  в  семье,  с  друзьями  со  сверстниками.  Любовь  и  дружба.
Взаимоотношения между людьми. Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо в
молодёжный журнал.
Мир моих увлечений. (35)
Путешествие  как  способ  познания  мира.  Хобби.  Спорт.  Посещение  дискотеки,  кафе.
Искусство в жизни молодёжи (музыка, театр, кино, живопись, мода).
Школьное образование и выбор профессии. (12)
Проблемы  выбора  профессии.  Независимость  в  принятии  решений.  Роль  английского
языка в профессии. Популярные профессии.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (14)
Природа,  погода,  климат  в  англоговорящих  странах  (Великобритании,  США,  Канаде,
Австралии,  Новой  Зеландии)  и  России.  Достопримечательности.  Вклад  России  и  её
народов в мировую культуру.

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса.
      №

п/п
Наименование объектов и средств материально-технического

обеспечения
Кол-во

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9

классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2010.
1

2. Программа курса английского языка к УМК Английский с
удовольствием для 2-11 классов общеобразовательных учреждений.
 Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: Титул, 2009.

1

3. Английский  с  удовольствием:  учебники  для  5-9  классов
общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко,
Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2009, 2013.

5

4. Английский с удовольствием:  рабочая тетрадь  к учебникам для 5-9
классов  общеобразовательных  учреждений  /  М.З.  Биболетова,  О.А.
Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2009, 2013.

5

5. Английский  язык:  книги  для  учителя  к  учебникам  для  5-9  классов
общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко,
Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2009.

5

6. Английский  язык  с  удовольствием:  аудиоприложение  (CD  МР3)  к
учебникам для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / М.З.
Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2009

5

2. Технические средства обучения
7. CD-магнитофон 1
8. Компьютер 1

3. Экранно-звуковые пособия
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9. Интерактивная доска 1
4. Оборудование класса

10. Стенды 2
12. Уголок подготовки к ЕГЭ 1
13.                                 5.Интернет-ресурсы

www.educationoasis.com 
www.abcteach.com 

www.learninga-z.com 
www.scholastic.com 
www.kbteachers.com 

www.english-4kids.com 
www.marks-english-school.com 

www.esltower.com
www  .  titul  .  ru   

www  .  englishteachers  .  ru  
14.                          6. Дополнительная литература

Сэнди  Джервис,  Мария  Карлинг.  Пособие  по  грамматике  «Время
грамматики» / «Grammar Time» - Изд-во: Лонгман, 2008

5

Согласовано
Протокол заседания МО № 1
от  «      » августа 2013  года
Руководитель МО ОУ
_________      Е.В. Маляренко

             Согласовано
заместитель директора по УВР

          ______   Т.П. Осташевская
          «       » августа 2013  года 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРАСНОДАР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –

ЛИЦЕЙ №90  г. КРАСНОДАРА

УТВЕРЖДЕНО               
Решение педсовета протокол № 1

                                                                          от  29.08. 2013 года
                                                                                     Председатель педсовета

                                                                                                   ______________В.А. Белоусов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по технологии

Ступень обучения (класс)    основное  общее образование
5 класс

Количество часов     68                              Уровень           базовый

Учитель: Викулов Евгений Евгеньевич

Программа разработана на основе программы примерной программы по технологии
«  Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.:  
Вентана-Граф, 2012 г.

                



Рабочая программа по учебному предмету технология
5 класс «Индустриальные технологии»

Пояснительная записка
 Рабочая  программа  учебного  предмета  «Технология»  составлена  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования
(ФГОС), примерной программы по технологии и на основе программы « Технология: программа:
5–8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012».   

А также:
1. Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Технология  5-9  классы.  М.:

Просвещение.
2. Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и дополнениями)
3. Образовательный (учебный) план муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения лицея № 90 города Краснодара на 2013-2014 учебный год.
Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный компонент содержания

образования. Наряду с Федеральным компонентом реализуется региональный компонент, который
представлен следующими темами:  «технология изготовления изделий из  глины»,  «пропильный
металл».  Учебные  часы  на  региональный  компонент  (4  часа)  выделены  внутри    раздела
«Технологии обработки конструкционных материалов».

Учебный предмет изучается в 5 классе, рассчитан на 68 часов, в том числе на практические
и лабораторные работы отводиться 70% времени.

Содержание  программы  носит  практико-ориентированный  характер.  При  проведении
уроков используются беседы, практикумы, интегрированные уроки, работы в группах,  деловые
игры и т.д. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения,
лабораторно-практические  и  практические  работы,  выполнение  творческих  проектов.
Лабораторно-практические  работы  выполняются  преимущественно  по  материаловедению  и
машиноведению.  Все  практические  работы  направлены  на  освоение  различных  технологий
обработки материалов,  выполнение графических и расчётных операций,  освоение строительно-
отделочных,  ремонтных,  санитарно-технических,  электромонтажных  работ  и  выполнение
проектов. 

Тематический план

№ 
п/п Разделы, темы

Программ
а

Рабочая
программа

Количество часов
теория практика

Технологии обработки 
конструкционных материалов

50 50 16 34

1 l. Технология ручной обработки древесины
и древесных материалов

20 20 6 14

2 2. Технологии ручной обработки металлов 
и искусственных материалов

22 22 6 12

3 3. Технологии машинной обработки 
металлов и искусственных материалов

2 2 1 1

4 4. Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов

6 6 1 5

Технологии домашнего хозяйства 6 6 2 4
5 1. Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними
4 4 1 3

6 2. Эстетика и экология жилища 2 2 1 1
Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности

12 12 2 10

7 Исследовательская и созидательная 
деятельность

12 12 2 10

Итого: 68 68 20 48
Общая характеристика учебного предмета



Особенностью  предмета  «Технология»  является  введение  учащихся  в  мир  духовной  и
материальной  культуры.  Предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего
образования  школьников,  предоставляет  им  возможность  овладеть  основами  ручного  и
механизированного  труда,  управления  техникой,  применять  в  практической  деятельности
полученные знания.

Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретных  процессов
преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  информации,  объектов  природы.  Его
содержание  предоставляет  обучающимся  возможность  войти в  мир  искусственной,  созданной
людьми  среды,  техники  и  технологий,  которая  называется  техносферой  и  является  главной
составляющей окружающей человека действительности. (Искусственная среда — техносфера —
опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом.)

Каждый  компонент  программы  включает  в  себя  основные  теоретические  сведения  и
практические  работы.  При  этом  предполагается,  что  изучение  материала,  связанного  с
практическими  работами,  предваряется  освоением  обучающимися  необходимого  минимума
теоретических  сведений  с  опорой  на  лабораторные  исследования,  выполнение  школьниками
творческих и проектных работ.

Независимо от вида изучаемых технологий,  содержанием программы предусматривается
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:

Технологическая культура производства,
Культура и эстетика труда,
Основы черчения, графики, дизайна,
Знакомство с миром профессий,
Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека,
Творческая и проектная деятельность
Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, метапредметных

и предметных результатов.
Основным  дидактическим  средством  обучения  технологии  в  основной  школе  является

учебно-практическая деятельность обучающихся.
Цели и задачи образовательной области «Технология» в 5 классе

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего
образования является  формирование представлений о составляющих техносферы,  современном
производстве и распространенных в нем технологиях.

Изучение  предмета  «Технология»  направлено  на  раскрытие  способностей  личности
каждого  ученика,  готового  к  жизни  в  высокотехнологичном  мире  и  способствует  решению
следующих задач:

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 формирование  целостной  картины  мира,  материальной  и  духовной  культуры  как

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и

репродуктивного  воображения  (на  основе  решения  задач  по  моделированию  и  отображению
объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме  моделей:  рисунков,  планов,  схем,  чертежей),
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических
задач);

 развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,
планирование  (умение  составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  практических
задач),  прогнозирование  (предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

 формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий;

 развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе
организации совместной продуктивной деятельности;

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей деятельности;

 развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  художественно-



конструкторской деятельности;
 ознакомление с миром профессий и их социальным значением,  историей возникновения

и развития;
 овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,  хранения

информации, использования компьютера, поиск (проверка) необходимой информации в словарях,
каталоге библиотеки.

Места учебного предмета с учетом учебного плана лицея
Учебный предмет « Технология» является необходимым компонентом общего образования

школьников.  Его  содержание  предоставляет  обучающимся  возможность  войти  в  мир
искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой
и является главной составляющей окружающей человека действительности. (Искусственная среда
—  техносфера  —  опосредует  взаимодействие  людей  друг  с  другом,  со  сферой  природы  и  с
социумом.)

 Согласно  учебному  плану  МБОУ  лицея  №  90  всего  на  изучение  учебного  предмета
«Технология» в 5 классе выделяется 68 часов, и рабочая программа рассчитана на 68 учебных
часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели).

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане
Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в

том,  что  любая деятельность  — профессиональная,  учебная,  созидательная,  преобразующая  —
должна  осуществляться  технологически,  т.  е.  таким  путем,  который  гарантирует  достижение
запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем.

Базисный  учебный  (образовательный)  план  образовательного  учреждения  на  этапе
основного общего образования должен включать 170 учебных часов для обязательного изучения
курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 классе —
34 ч,  из  расчета  1  ч  в  неделю.  Дополнительное  время  для  обучения  технологии  может  быть
выделено за счет резерва времени в базисном учебном (образовательном) плане. Занятия в 8 и 9
классах могут быть организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как
дополнительное образование во второй половине дня.

Данная  примерная  программа  для  обучения  школьников  технологии  с  5  по  7  класс
разработана  с  учетом  того,  что  на  ее  основе  могут  составляться  авторские  программы
непосредственно  учреждениями  общего  образования  или  авторами  учебников.  Поэтому  в  ней
выделены инвариантная обязательная часть в объеме 128 ч и вариативный авторский компонент,
рассчитанный на 42 ч (25% всего учебного времени), который призван расширить или углубить
примерную программу.

 
Методы и формы решения поставленных задач.
Рабочая  программа  по  технологии  в  5  классе  подразумевает  использование  таких

организационных форм проведения уроков, как:
 урок «открытия» нового знания;
 урок отработки умений и 

рефлексии;
 урок общеметодологической 

направленности;
 урок развивающего контроля;

 урок – исследование (урок 
творчества);

 лабораторная работа;
 практическая работа;
 творческая работа;
 урок – презентация.

При  проведении  уроков  используются:  беседы,  интегрированные  и  комбинированные
уроки, работа в группах, ролевые игры, практикумы, организационно-деятельные игры.

Итоговый  контроль  проводится  в  форме;  защиты  проектов,  исследовательской  работы,
тестирования.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Одним  из  результатов  обучения  технологии  является  осмысление  и  итериоризация

(присвоение) учащимися системы ценностей.



Ценность природы – понимание важности общечеловеческой жизни, осознание себя частью
природного  мира.  Интегративный  характер  содержания  обучения  технологии  предполагает
использование  межпредметных  связей:  с  химией  и  с  физикой  в  практических  работах  по
технологиям ведения дома.

Ценность  красоты  и  гармонии  –  осознание  красоты  и  гармонии  при  освоении
традиционных промыслов, связь с историей и искусством.

Ценность  семьи  –  понимание  важности  семьи  в  жизни  человека;  формирование
эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,  к  нравственным  идеалам  созданной  людьми
техники и среды.

Ценность культуры – представления о технологической культуре производства,  развитие
культуры труда подрастающих поколений.

Ценность  труда  –  становление  технических  и  технологических  знаний  и  умений,
воспитание гражданских и патриотических качеств личности. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология»
При  изучении  технологии  в  основной  школе  обеспечивается  достижение  личностных,

метапредметных и предметных результатов. 
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 выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом
устойчивых  познавательных  интересов,  а  так  же  на  основе  формирования  уважительного
отношения к труду; 

-  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной
деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры,  осознание
необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной
социализации;  

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном  выполнении  работ  или  проектов  с  учётом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при  организации
своей деятельности; 

-  самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере  технологий,  к
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты  освоения учащимися  предмета «Технология» в основной
школе:

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя
новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 



-  определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

-  комбинирование  известных алгоритмов технического и технологического творчества  в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений
возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий и продуктов; 

-  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и
технологических  процессов;  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию  технико-технологического  и
организационного  решения;  отражение  в  устной  или  письменной  форме  результатов  своей
деятельности; 

-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
-  ориентирования  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учётом

устойчивых  познавательных  интересов,  а  так  же  на  основе  формирования  уважительного
отношения к труду; 

-  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной
деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры,  осознание
необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной
социализации; 

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном  выполнении  работ  или  проектов  с  учётом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при  организации
своей деятельности; 

-  самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере  технологий,  к
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природными хозяйственным ресурсам; 

-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся. 

-  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими  её  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей  познавательно-трудовой
деятельности в решение общих задач коллектива; 

-  оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных  возможностей  её
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям
и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах; 

-  соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно  трудовой  деятельности  и
созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с
технологической культурой производства; 

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам; 



-  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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 так же соответствующих технологий
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно исследовательской деятельности;
проведение  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; 

-  умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,  стремление

внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:

действовать  с  учётом позиции другого и уметь  согласовывать  свои действия;  устанавливать  и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

-  установление  рабочих отношений в группе  для выполнения  практической работы или
проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации;
интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со
сверстниками и учителями; 

-  сравнение  разных точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением  выбора;
аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  в  споре  своей  позиции  невраждебным для
оппонентов образом; 

-  адекватное  использование  речевых средств  для  решения  различных коммуникативных
задач;  овладение  устной  и  письменной  речью;  построение  монологических  контекстных
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и

выполнении  операций  с  помощью  машин  и  механизмов;  достижение  необходимой  точности
движений при выполнении различных технологических операций; 

-  соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с  учётом
технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.



Критерии оценивания учащихся 5-9 классов

№ 
п.п

оценки Знание учебного материала
Точность 
обработки 
изделия

Норма времени 
выполнения

Правильность 
выполнения трудовых 
приемов

Организация рабочего 
времени

Соблюдение правил 
дисциплины и т/б

1 2 3 4 5 6 7 8

1 «5»

Ответы отличаются глубокими знанием 
учебного материала, свидетельствуют о 
способности самостоятельно находить 
причинно-следственные зависимости и 
связь с практикой

Точность 
размеров 
изделия лежит в
пределах 1/3 
допуска

Норма времени 
меньше или равна
установленной

Абсолютная 
правильность 
выполнения трудовых 
операций

Учащийся показал 
грамотное соблюдение 
правил организации 
рабочего места

Нарушений 
дисциплины и правил 
т/б в процессе занятия 
учителем замечено не 
было

2 «4»

В ответах допускаются незначительные 
неточности, учащиеся почти 
самостоятельно находят причинно-
следственные зависимости в учебном 
материале, связи его с практикой

Точность 
размеров 
изделия лежит в
пределах ½  
поля допуска

Норма времени 
превышает 
установленного на
10-15 %

Имеют место отдельные
случаи неправильного 
выполнения трудовых 
приемов, которые после 
замечания учителя не 
повторяются

Имели место отдельные 
случаи нарушения 
правил организации 
рабочего места, которое 
после замечания учителя
не повторяются

Имели место отдельные
случаи нарушения 
дисциплины и т/б, 
которые после 
замечания учителя не 
повторяются

3 «3»

В ответах допускаются неточности, 
исправляемые только с помощью 
учителя, учащиеся не могут сами 
выделить в учебном материале 
причинно-следственные связи, связать 
его с практикой

Точность 
размеров 
изделия лежит в
пределах поля 
допуска

Норма времени 
превышает 
установленную на
20% и более

Имеют место случаи 
неправильного 
выполнения трудовых 
приемов, часть из 
которых после 
замечания учителя 
повторяются снова

Имели место случаи 
неправильной 
организации рабочего 
места, которые после 
замечания учителя 
повторяются снова

Имели место 
нарушения  
дисциплины и правил 
т/б, которые после 
замечания учителя 
повторялись снова

4 «2»

Ответы свидетельствуют о значительном
незнании учебного материала, учащийся
не может без учителя найти в нем 
причинно-следственные связи, 
относящиеся к классу простейших

Точность 
изделия 
выходит за 
пределы поля 
допуска

Учащийся не 
справился с 
заданием в 
течении бюджета 
времени урока

Почти все трудовые 
приемы выполняются не
верно и не 
исправляются после 
замечания

Почти весь урок 
наблюдались  нарушения
правил организации 
рабочего места

Имели место 
многократные случаи 
нарушения правил т/б и 
дисциплины

5 «1»
Учащийся абсолютно не знает учебный 
материал, отказывается от ответа

Учащийся 
допустил 
неисправимый 
брак

Учащийся 
отказался от 
выполнения так и 
не смог к нему 
приступить

Учащийся совершенно 
не владеет трудовыми 
приемами

Полное незнание правил 
организации рабочего 
места

Имели место 
нарушения дисциплины
и т/б, повлекшие за 
собой травматизм



Примерные нормы оценки практической работы
Организация труда

Отметка  «5»  ставиться,  если  полностью  соблюдались  правила  трудовой  и  технической
дисциплины, работа выполнялась самостоятельно,  тщательно спланирован труд,  предложенный
учителем,  рационально  организовано  рабочее  место,  полностью  соблюдались  общие  правила
техники  безопасности,  отношение  к  труду  добросовестное,  к  инструментам  -  бережное,
экономное.

Отметка  «4»  ставиться,  если  работа  выполнялась  самостоятельно,  допущены
незначительные  ошибки  в  планировании  труда,  организации  рабочего  места,  которые
исправлялись  самостоятельно,  полностью  выполнялись  правила  трудовой  и  технологической
дисциплины, правила техники безопасности.

Отметка  «3»   ставиться,  если  самостоятельность  в  работе  была  низкой,  допущены
нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые
нарушения  правил  трудовой  и  технологической  дисциплины,  правил  техники  безопасности,
которые повторялись после замечаний учителя.

Приемы труда
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
Отметка  «4»  ставиться,  если  приемы выполнялись  в  основном  правильно,  допущенные

ошибки  исправлялись  самостоятельно,  не  было  на  рушения  правил  техники  безопасности,
установленных для данного вида работ.

Отметка  «3»   ставиться,  если  отдельные  приемы  труда  выполнялись  неправильно,  но
ошибки  исправлялись  после  замечания  учителя,  допущены незначительные  нарушения  правил
техники безопасности, установленных для данного вида работ.

Отметка  «2»  ставится,  если  неправильно  выполнялись  многие  виды  работ,  ошибки
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или
поломке инструмента (оборудования). 

 
Качество изделий (работы)

Отметка  «5»  ставиться,  если  изделие  выполнено  точно  по  чертежу;  все  размеры
выдержаны;  отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по
образцу.

Отметка  «4»  ставиться,  если  изделие   выполнено  по  чертежу,  размеры  выдержаны,  но
качество отделки ниже требуемого.

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями;
качество отделки удовлетворительное.

Отметка  «2»  ставится,  если  изделие   выполнено  с  отступлениями  от  чертежа,  не
соответствует  образцу.  Дополнительная  доработка  не  может  привести  к  возможности
использования изделия. 

 
Норма времени (выработки)

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка  «4»  ставиться,  если  на  выполнение  работы  затрачено  времени  больше

установленного по норме на 10%.
Отметка  «3»   ставиться,  если  на  выполнение  работы  затрачено  времени  больше

установленного по норме на 25%.
Отметка  «2»  ставится,  если  на  выполнение  работы  затрачено  времени  против  нормы

больше чем на 25%.
 
 По материалам журналов «Школа и производство» № 3 /1998; № 7 /2000.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА УЧАЩИХСЯ 
Критерии оценивания Бал-

лы
№ № № № № № № № № №

1. Оценка пояснительной записки (10 баллов)
1.1 Общее оформление 1
1.2 Актуальность. Обоснование проблемы, формулировка темы проекта 1
1.3 Сбор информации по теме проекта, анализ прототипов 0,5
1.4 Анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи 1
1.5 Выбор технологии изготовления изделия 1
1.6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии 
его изготовления

1

1.7 Разработка конструкторской документации, качество графики. 1
1.8 Описание изготовления изделия (технологическая карта) 1
1.9 Описание окончательного варианта изделия 0,5
1.10 Эстетическая оценка выбранного изделия 0,5
1.11 Экономическая и экологическая оценка выполненного (готового) 
изделия.

0,5

1.12 Реклама изделия 1
2. Оценка готового изделия(25 баллов)
2.1 Оригинальность конструкции 5
2.2 Качество изделия 10
2.3 Соответствие изделия проекту 5
2.4  Практическая значимость 5
3. Оценка защиты проекта (15 баллов)
3.1 Формулировка проблемы и темы проекта 2
3.2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 1
3.3 Описание технологии изготовления изделия 3
3.4 Четкость и ясность изложения 1
3.5 Глубина знаний и эрудиция 2
3.6 Время изложения (7-8 мин) 1
3.7 Самооценка 2
3.8 Ответы на вопросы 3
ИТОГО: 50



Характеристика контрольно-измерительных материалов

Контроль –  один  из  важнейших  этапов  обучения.  Он  активизирует  познавательную
деятельность  учащихся,  позволяет  получать  данные о  промежуточных и итоговых результатах
учебно-воспитательного  процесса,  оценивать  их  путем  сопоставления  с планируемыми
результатами,  вносить  в  учебный  процесс  необходимую  корректировку  и  намечать  пути  его
дальнейшего совершенствования.

В  последнее  время  тестовые задания находят  широкое  применение  во  всех  предметах
школьного  курса.  Их  использование  становится  особенно  актуальным  в  период  перехода  к
единому  централизованному  тестированию  учащихся  школ,  при  итоговой  аттестации  и
поступлении в вузы. 

Эти задания позволяют:
- за сравнительно небольшой отрезок времени осуществить проверку значительного объёма

учебного материала у достаточно большого количества учащихся; 
оперативно получить результаты опроса (контролирующая функция);
-  закрепить  у  учащихся  полученные  знания,  систематизировать  их,  выявить  главное  и

второстепенное,  установить  логическую  связь  между  предметами  и  явлениями  (обучающая
функция);

- обеспечить индивидуальное развитие ребёнка (развивающая функция);
Учащимся предлагаются примерные задания нескольких видов: 
выбор  одного  или  нескольких  правильных  ответов  из  предложенных  вариантов

(уровень узнавания);
заполнение пропусков в предложенном тексте (уровень воспроизведения);
установление соответствия;
установление правильной последовательности действий;
 Решение кроссвордов, тренирует и улучшает память, расширяет кругозор, способствуют

развитию сообразительности, мышления, позволяет усваивать знания, запоминать слова в игровой
форме,  действует  как  успокаивающее  средство,  может  применяться  для  тестирования,  учит
работать со справочниками и словарями позволяет с пользой провести время.

Нормы оценивания кроссвордов. 
1. 18 – 16 баллов – оценка “отлично”
2. 15,5-14 баллов – оценка “хорошо”
3. 13,5  -10  баллов  –  оценка  “удовлетворительно”  (минимальное  количество  баллов  на

оценку “3” позволяет решить кроссворд). 
 Для оценивания работы детей разработаны критерии оценивания по различным формам. 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии
1. При устной проверке.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
 полностью усвоил учебный материал;
 умеет изложить учебный материал своими словами;
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
 в основном усвоил учебный материал;
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
 подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
 не усвоил существенную часть учебного материала;
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
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 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «2» ставится, если учащийся:
 почти не усвоил учебный материал;
 не может изложить учебный материал своими словами;
 не может подтвердить ответ конкретными примерами;
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Оценка «1» ставится, если учащийся:
 полностью не усвоил учебный материал;
 не может изложить учебный материал своими словами;
 не может ответить на дополнительные вопросы учителя.

2. При выполнении практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
 творчески планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 правильно и аккуратно выполняет задания;
 умеет  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными  пособиями,  машинами,

приспособлениями  и другими средствами.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
 правильно планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
 умеет  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными  пособиями,  машинами,

приспособлениями  и другими средствами.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
 допускает ошибки при планировании  выполнения работы;
 не  может  самостоятельно  использовать  значительную  часть  знаний  программного

материала;
 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
 затрудняется  самостоятельно  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
 не может правильно спланировать выполнение работы;
 не может использовать знаний программного материала;
 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
 не  может  самостоятельно  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.
Оценка «1» ставится, если учащийся:
 не может спланировать выполнение работы;
 не может использовать знаний программного материала;
 отказывается выполнять задания.

3. При выполнении творческих и проектных работ

Технико-
экономически
е требования

    Оценка «5»
ставится, если 
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если 
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если 
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если 
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает 
полное
соответствие

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие

Обнаруживает
неполное
соответствие

Обнаруживает 
незнание 
большей части
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содержания 
доклада и
проделанной 
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

доклада и
проделанной
работы.Правильн
о
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, 
в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может 
правиль-но и четко
ответить на 
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

проделанной 
проектной 
работы. 
Не может 
правильно и 
четко ответить на
многие вопросы. 
Не может 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант.
Соответствие
требованиям
последовательност
и
выполнения 
проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов. 
Наличие и качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы 
и т.д.). 
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный 
вариант.
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное 
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный вариант.
Неполное 
соответствие 
требованиям 
проекта. Не 
совсем грамотное 
изложение 
разделов. 
Некачественные 
наглядные 
материалы. 
Неполное 
соответствие 
технологических 
разработок v 
современным 
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практичес
кая направлен
ность

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может
использоваться по 
назначению, 
предусмотренному 
при разработке 
проекта.

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может
использоваться 
по назначению и 
допущенные 
отклонения в 
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненное 
изделие имеет 
отклонение от 
указанного 
назначения, 
предусмотренного
в проекте, но 
может использо-
ваться в другом 
практическом 
применении.

Выполненное 
изделие не 
соответствует и 
не может 
использоваться 
по назначению.

Соответст
вие

Работа выполнена в
соответствии с

Работа 
выполнена в 

Работа выполнена 
с отклонением от 

Обработка 
изделий (детали) 
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технологии
выполнения

технологией.
Правильность
подбора
технологических
операций при 
проектировании

соответствии с 
технологией, 
отклонение от 
указанных  
инструкционных 
карт не имеют 
принципиального
значения

технологии, но 
изделие может 
быть 
использовано по 
назначению

выполнена с 
грубыми 
отклонениями от 
технологии, 
применялись не 
предусмотренны
е операции, 
изделие 
бракуется

Качество
проектного
изделия

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу чертежа. 
Размеры 
выдержаны. 
Отделка выполнена
в соответствии с 
требованиями 
предусмотренными
в проекте. 
Эстетический 
внешний вид 
изделия

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу, чертежу, 
размеры 
выдержаны, но 
качество отделки 
ниже требуемого,
в основном 
внешний вид 
изделия не 
ухудшается

Изделие 
выполнено по 
чертежу и эскизу с
небольшими 
отклонениями, 
качество отделки 
удовлетворитель-
но, ухудшился 
внешний вид 
изделия, но может
быть использован 
по назначению

Изделие 
выполнено с 
отступлениями 
от чертежа, не 
соответствует 
эскизу. 
Дополнительная 
доработка не 
может привести 
к возможности 
использования 
изделия

4. При выполнении тестов, контрольных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы
Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы
Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы
Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы

Содержание учебного предмета
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 час)
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 час)
Теоретические  сведения. Древесина  как  природный  конструкционный  материал,  её

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды
древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая
документация:  технический  рисунок,  эскиз,  чертёж.  Линии  и  условные  обозначения.
Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки
древесины и древесных материалов. 

Последовательность  изготовления  деталей  из  древесины.  Технологический  процесс,
технологическая  карта.  разметке  заготовок  из  древесины.  Виды  контрольно-измерительных  и
разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические  операции  ручной  обработки  древесины:  пиление,  строгание,
сверление, зачистка деталей и изделий, контроль качества. Приспособления для ручной обработки
древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка  деталей  изделия  из  древесины с  помощью гвоздей,  шурупов,  саморезов  и  клея.
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
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Лабораторно-практические  и  практические  работы. Распознавание  древесины  и
древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из
древесины. Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка  заготовок  из  древесины;  способы  применения  контрольно-измерительных  и

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными
инструментами  при  пилении,  строгании,  сверлении,  зачистке  деталей  и  изделий.  Защитная  и
декоративная отделка изделий. 

Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам,  эскизам,  чертежам  и
технологическим  картам.  Соединение  деталей  из  древесины  с  помощью  гвоздей,  шурупов
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной
работы  при  использовании  ручных  инструментов,  приспособлений  и  оборудования.  Уборка
рабочего места. 

Тема  2.  Технологии  ручной  обработки  металлов  и  искусственных  материалов  (22
часа)

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла.
Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды  и  свойства  искусственных  материалов.  Назначение  и  область  применения
искусственных  материалов.  Особенности  обработки  искусственных  материалов.  Экологическая
безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее  место  для  ручной  обработки  металлов.  Слесарный  верстак  и  его  назначение.
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и
искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение
ПК для разработки графической документации. 

Технологии  изготовления  изделий  из  металлов  и  искусственных  материалов  ручными
инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка,
резание,  гибка,  зачистка,  сверление.  Особенности  выполнения  работ.  Основные  сведения  об
имеющихся  на  промышленных  предприятиях  способах  правки,  резания,  гибки,  зачистки
заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные  технологические  операции  обработки  искусственных  материалов  ручными
инструментами. 

Точность  обработки  и  качество  поверхности  деталей.  Контрольно-измерительные
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка  изделий  из  тонколистового  металла,  проволоки,  искусственных  материалов.
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  образцами

тонколистового  металла  и  проволоки,  исследование  их  свойств.  Ознакомление  с  видами  и
свойствами  искусственных  материалов.  Организация  рабочего  места  для  ручной  обработки
металлов.  Ознакомление  с  устройством  слесарного  верстака  и  тисков.  Соблюдение  правил
безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое изображение изделий
из  тонколистового  металла,  проволоки  и  искусственных  материалов.  Разработка  графической
документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления

для правки. 
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Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков
работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка  заготовок  из  тонколистового  металла,  проволоки.  Отработка  навыков  работы  с

инструментами и приспособлениями для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов

по  эскизам,  чертежам  и  технологическим  картам.  Визуальный  и  инструментальный  контроль
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3.  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2
час)

Теоретические  сведения.  Понятие  о  машинах  и  механизмах.  Виды  механизмов.  Виды
соединений.  Простые  и  сложные  детали.  Профессии,  связанные  с  обслуживанием  машин  и
механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на
сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила
безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов
по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  механизмами,
машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление  с  устройством  настольного  сверлильного  станка,  с  приспособлениями  и
инструментами для работы на станке. 

Отработка  навыков  работы  на  сверлильном  станке.  Применение  контрольно-
измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 час)
Теоретические  сведения.  Традиционные  виды  декоративно-прикладного  творчества  и

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и
художественного оформления изделия. 

Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов.  Выпиливание  лобзиком.
Материалы,  инструменты  и  приспособления  для  выпиливания.  Организация  рабочего  места.
Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология  выжигания  по  дереву.  Материалы,  инструменты  и  приспособления  для
выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и
искусственных  материалов  лобзиком,  их  отделка.  Определение  требований  к  создаваемому
изделию. 

Отделка  изделий  из  древесины  выжиганием.  Разработка  эскизов  изделий  и  их
декоративного оформления. 

Изготовление  изделий  декоративно-прикладного  творчества  по  эскизам  и  чертежам.
Отделка и презентация изделий.

Региональный компонент. 
 Технология изготовления изделий из глины. Пропильный металл. История. Технология. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6час)
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (4

час)
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений

в городском и сельском доме. 
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Прихожая,  гостиная,  детская  комната,  спальня,  кухня:  их  назначение,  оборудование,
необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы  ухода  за  различными  видами  напольных  покрытий,  лакированной  и  мягкой
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология  ухода  за  кухней.  Средства  для  ухода  за  стенами,  раковинами,  посудой,
кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту.
Технологии ухода за одеждой: хранение,  чистка  и стирка одежды. Технологии ухода за

обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды,

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и
обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Тема 2. Эстетика и экология жилища (2 час)
Теоретические  сведения.  Требования к  интерьеру  жилища:  эстетические,  экологические,

эргономические. 
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 
Подбор  на  основе  рекламной  информации  современной  бытовой  техники  с  учётом

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Оценка  микроклимата  в  помещении.

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана размещения осветительных
приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. Изготовление полезных для дома
вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 час )
Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность» (12 час)
Теоретические  сведения.  Понятие  творческого  проекта.  Порядок  выбора  темы  проекта.

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование
требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети
Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их
решения  (выбор  материалов,  рациональной  конструкции,  инструментов  и  технологий,  порядка
сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов
для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы  проведения  презентации  проектов.  Использование  ПК  при  выполнении  и

презентации проекта. 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск

необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия.

Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление  деталей,  сборка  и  отделка  изделия.  Оценка  стоимости  материалов  для

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки.  Оформление проектных материалов.
Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода
и интерьера (подставки для ручек и карандашей,  настольная полочка для дисков,  полочки для
цветов,  подставки  под горячую посуду,  разделочныедоски,  подвеска  для отрывного календаря,
домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик
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для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов,
раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты  творческих  проектов  из  металлов  и  искусственных  материалов:  предметы
обихода  и  интерьера  (ручки  для  дверей,  подставки  для  цветов,  декоративные  подсвечники,
подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на
дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки,
блёсны, наглядные пособия и др.

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе
Программа  предусматривает  формирование  у  обучающихся  общеучебных   умений  и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В результате обучения учащиеся овладеют: 
-  трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в
соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

-  умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои  профессиональные
интересы  и  склонности  к  изучаемым  видам  трудовой  деятельности,  составлять  жизненные  и
профессиональные планы; 

-  навыками  применения  распространённых  ручных  инструментов  и  приспособлений,
бытовых электрических приборов; 

-  культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 
В результате изучения технологии обучающийся  получает возможность ознакомиться: 
- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
- технологическими свойствами и назначением материалов; 
- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин

и оборудования; 
-  видами  и  назначением  бытовой  техники,  применяемой  для  повышения

производительности домашнего труда; 
-  видами,  приёмами  и  последовательностью  выполнения  технологических  операций,

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую
среду и здоровье человека; 

-  профессиями  и  специальностями,  связанными  с  обработкой  материалов,  созданием
изделий из них, получением продукции; 

-   выполнять  по  установленным  нормативам  следующие  трудовые  операции  и
работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 
- находить необходимую информацию в различных источниках; 
- применять конструкторскую и технологическую документацию; 
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления

изделия, выполнения работ или получения продукта; 
- выбирать сырьё, материалы,  инструменты и оборудование для выполнения работ; 
- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
-  соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами,

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 
- осуществлять визуально, а так же доступными измерительными средствами и приборами

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 
- находить и устранять допущенные дефекты; 
- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия
или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
- распределять работу при коллективной деятельности; 
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использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни в целях:  

-  понимания  ценности  материальной  культуры  для  жизни  и  развития  человека;
формирования эстетической среды бытия;

-  развития творческих способностей  и  достижения высоких результатов  преобразующей
творческой деятельности; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
-  создания  и  ремонта  изделий  или  получения  продукта  с  использованием  ручных

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
-  контроля качества  выполняемых работ с  применением измерительных инструментов и

приспособлений; 
-  выполнения  безопасных  приёмов  труда  и  правил  электробезопасности,  санитарии,

гигиены; 
- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 
 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

В  учебно-методический  комплект  для  образовательной  области  «Технология»  входят
учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по организации учебной
деятельности для учителя, методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских,
таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия, специально разработанное оборудование для
лабораторно-практических работ, технические средства обучения. 

Программно-методическое обеспечение предмета «Технология»  
5 «А» класс 

Предмет Клас-
сы

Программа ч/нед Учебники

Технологи
я 
(техническ
ий труд)

5а Рабочая программа по технологии,
составлена на основе 
федерального государственного 
образовательного стандарта, 
учебного плана, примерной 
программы основного общего 
образования по технологии с 
учетом примерной   программы по
учебному предмету Технология 5-9
классы ( Примерные программы 
по учебным предметам. 
Технология. 5-9 классы: проект – 
М. : Просвещение, 2010. – 96с. – 
(Стандарты второго поколения.) 
– ISNB 978-5-09-020557-3.) и 
примерной программы основного 
общего образования по 
технологии. Направление 
«Технический труд» (Т.Б. 
Васильева, И.Н. Иванова, 
Технология. Содержание 
образования: Сборник 

68ч
2ч

Технология. Индустриальные 
технологии. 5 класс.  Учебник  
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждении./ А.Т. Тищенко.  
В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 
Граф,  2012.-192с.: ил.

Тищенко А.Т. Технология. 
Технический труд : 5 класс : 
учебник для уч-ся 
общеобразоват. учреждений / 
А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – 
М. : Вентана-Граф, 2011. – 176 с.
Технология.  5 класс  
(Технология: 5 класс Учебник  
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждении.- Под ред.  
В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 
Граф,  2005.-191с.)
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нормативно-правовых 
документов и методических 
материалов. – М. Вентана-Граф 
2008 г., стр.144-182)
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СОГЛАСОВАНО:               
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету  « Иностранный  язык»

Ступень обучения:  основное общее образование  (5-9 классы)

Уровень           базовый

Количество часов:  510 

Учитель:  Хмелевская Т.В.

Рабочая программа по   французскому языку для учащихся 5- 9 классов 
разработана на основе примерной программы по французскому языку 
основного общего образования (базовый уровень).  Автор Н.А. Селиванова. 
Москва,  «Просвещение» 2011 год.  
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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Последние  десятилетия  XX и  начало  XXI вв.  ознаменовались

глубокими  изменениями  политического,  социально-экономического  и
социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения оказали
существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

Современная  тенденция  обучения  иностранным  языкам
предусматривает  тесную  взаимосвязь  прагматического  и  культурного
аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного
характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения.

Социально-экономические  и  социально-политические  изменения,
проходящие  в  России  с  начала  ХХI  века,  существенно  повлияли  на
расширение социального круга групп людей, вовлеченных в межкультурные
контакты с представителями других стран и культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное
пространство  усиливается  процесс  модернизации  российской  школьной
системы образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи
и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно  важным  представляется  изучение  иностранных  языков  в
свете  формирования  и  развития  всех  видов  речевой  деятельности,  что
предполагает  развитие  совокупности  анализаторов:  слухового,  рече-
моторного, зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии.

Следует  подчеркнуть,  что  владение  основами  речи  должно  быть
достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить
неким  фундаментом  для  последующего  языкового  образования,
совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей
профессиональной  сфере  деятельности  после  окончания  данного  этапа
обучения.  В процессе  обучения  иностранным языкам решаются  не  только
задачи  практического  владения  языком,  но  и  воспитательные  и
общеобразовательные,  поскольку  они  самым  тесным  образом  связаны  с
практическим  владением  языком.  Владение  иностранным  языком
обеспечивает  возможность  выражать  одну  и  ту  же  мысль  посредством
разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но
и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает
речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным
языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках.  Не
секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык.
Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю,
внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные
интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В  свете  современных  тенденций  обучение  иностранным  языкам
предполагает  интегративный  подход  в  обучении,  соответственно  в
образовательном  процессе  необходимо  не  только  развивать  умения
иноязычного  речевого  общения,  но  и  решать  задачи  воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера. 
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Предлагаемая  Рабочая  программа  предназначена  для  5–9  классов
общеобразовательных  учреждений  и  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного  общего  образования,  с  учётом  концепции  духовно-
нравственного  воспитания  и  планируемых результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа по   французскому языку для учащихся 5- 9 классов
разработана  на  основе  примерной  программы  по  французскому  языку
основного общего образования (базовый уровень).  Автор Н.А.Селиванова.
Москва,  «Просвещение» 2011 год.  
Цели и задачи курса

 Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции в
совокупности  её составляющих, а именно:
— 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  и  ситуациями  устного  и  письменного  общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого  языка,  разных  способах  выражения  мысли  в  родном  и
иностранном языках;
 — социокультурная/межкультурная  компетенция —  приобщение  к
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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,  универсальных  способов  деятельности;
ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий;
 • развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
 — формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и
овладения  ими  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и
социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и
родного языка как средства общения и познания в современном мире;
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 — формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как
составляющих  гражданской  идентичности  личности;  воспитание  качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ,  толерантного
отношения  к  проявлениям  иной  культуры;  лучшее  осознание  своей
собственной культуры; 
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни
 — развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры
средствами иностранного языка.

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
 _  формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных

видах речевой деятельности; 
 _ формирование и развитие языковых навыков; 
 _ формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

ТАБЛИЦА  ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ

Кол-во
часов по

программе

Кол-во
часов по 

рабочей
программе

Количество часов по
рабочей программе

5
кл

6
кл

7
кл

8
кл

9 кл

Школа и школьная жизнь,
изучаемые предметы и

отношение к ним 12 6

Переписка 5 8

Каникулы 5 5

Городская /  сельская
среда проживания

школьников 2 6

Здоровый образ жизни 5 14

Каникулы и их
проведение в различное

время года 6 9

Родная страна и страна
изучаемого языка. Их

8 5
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географическое
положение, климат и

погода

Мой любимый праздник 2 5

Страны изучаемого языка
и их

достопримечательности 9 5

Столицы стран
изучаемого языка, их

достопримечательности
11 7

Защита окружающей
среды 2 4

Досуг и увлечения         
( чтение, кино, театр) 10 12

Внешность 5 5

Взаимоотношения в семье 
8 6

Взаимоотношения с
друзьями 11 5

525 510 102 102 102 102 102

                          

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В связи с адаптацией учащихся при переходе из начальной школы в
среднюю,  в  1-ой  четверти  5-го  класса  итоговый  контроль  не  проводится,
четвертные  оценки выставляются  по  текущим.   Далее  (5,6,7,8,9-й  классы)
объектами контроля являются все виды речевой деятельности: аудирование,
чтение, письмо, говорение. 

Общее количество контрольных работ -  76

№ Вид контроля 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл
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1 аудирование 3 4 4 4 4

2 чтение 3 4 4 4 4

3 говорение 3 4 4 4 4

4 письмо 3 4 4 4 4

итого 12 16 16 16 16

  Общая  характеристика учебного  предмета, курса.
      Основная школа – вторая ступень общего образования. На этой

ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения,
увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств,
улучшается  качество  практического  владения  иностранным  языком,
возрастает  степень  самостоятельности  школьников  и  их  творческой
активности.

       В  основной школе  усиливается  роль  принципов когнитивной
направленности  учебного  процесса,  индивидуализации  и  дифференциации
обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий
изучения  иностранного  языка,  формирование  учебно-исследовательских
умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном
поликультурном,  полиязычном  мире  как  средств  общения,  познания,
самореализации  и  социальной  адаптации.  Развитие  средствами  учебного
предмета  таких  качеств  личности,  как  гражданственность,  национальная
идентичность,  патриотизм,  толерантное  отношение  к  проявлениям  иной
культуры. 

            Место учебного предмета в учебном плане.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных

учреждений РФ отводит 525 ч.  (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для
обязательного  изучения  учебного  предмета  «Иностранный язык»  на  этапе
основного (общего) образования. Объем инвариантной части от указанного
количества часов составляет 395 ч., т.е. 75% учебного времени. Остальные
25%  учебного  времени  составляют  вариативную  часть  программы,
содержание которой формируется авторами рабочих программ.

Согласно  учебному  плану  МБОУ  лицей  №90  всего  на  изучение
учебного предмета «Французский язык» в основной школе выделяется 510
часов, из них по 102 часа в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м классах (3 часа в неделю, 34
учебных недели).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Одним  из  результатов  обучения  иностранному  языку  является
осмысление и интериоризация (присвоения) учащимися системы ценностей.
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     Ценность  добра  –  осознание  себя  как  части  мира,  в  котором  люди
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание
постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты бы
хотел бы, чтобы поступали с тобой).
     Ценность  общения  –  понимание  важности  общения  как  значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов
культуры.
     Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,
на  осознании  себя  частью  природного  мира.  Любовь  к  природе  -  это  и
бережное  отношение  к  ней  как  среде  обитания  человека  и  переживание
чувств её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви  и бережного
отношения к природе проводится через работу над текстами художественных
произведений литературы и детского фольклора, включенных в учебники по
иностранному языку.
     Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, осознание
своих  корней;  формирование  эмоционально  -  позитивного  отношения  к
семье,  близким,  взаимной  ответственности,  уважение  к  старшим,  их
нравственным идеалам.
     Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,
развитие  организованности,  целеустремлённости,  ответственности,
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и иноязычному
общению.
    Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена
общества, народа, представителя страны, государства.
     Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России,
но  частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию
иных культур и языков.

     При изучении иностранного языка в основной школе развивается их
коммуникативная  культура,  развиваются  ценностные  ориентиры и  основы
нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения  аутентичных
тестов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание  в
зависимости  от  вида  чтения,  вырабатывается  дружелюбное  отношение  и
толерантность к представителям других стран и их культуре.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи

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

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

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

7



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

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита  окружающей  среды.  Климат,  погода.  Условия  проживания  в
городской/сельской местности. Транспорт. 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,
культурные  особенности  (национальные  праздники,  знаменательные  даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета « Иностранный язык».

  Личностные  результаты   выпускников  основной  школы,
формируемые при       изучении иностранного языка: 
 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
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  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,
учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира; 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление
к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных

проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных
чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам; 

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в
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
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование  основ  экологического  сознания  на  основе  признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание  важности  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие
ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к
членам своей семьи; 

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

 осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного
языка;
 стремление  к  совершенствованию  собственной  речевой  культуры  в
целом;
 формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и
межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как
составляющих гражданской идентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать  ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;
толерантное  отношение  к  проявлениям  иной  культуры;  осознание  себя
гражданином своей страны и мира;
 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные  результаты изучения  иностранного  языка  в  основной
школе:
• целеполагание  в  учебной  деятельности:  умение  самостоятельно  ставить
новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных
мотивов и интересов; 
• 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 необходимые коррективы; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее
решения; 
• владение  основами  волевой  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной
деятельности,  готовность  и  способность  противостоять  трудностям  и
помехам; 
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• осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,
обобщения,  установления  аналогий,  сериации  и  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; 
• смысловое  чтение  в  соответствии  с  задачами  ознакомления  с  жанром и
основной  идеей  текста,  усвоения  его  содержания,  поиска  информации  на
основе  операций,  обеспечивающих  понимание  текста  (выделение  замысла
автора  текста,  основной  идеи,  главного  и  второстепенного;
последовательности,  причинно-следственной  и  логической  связи
описываемых событий); 
• умение  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;  слушать  партнера;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
• умение  адекватно  и  осознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии  с  задачей  коммуникации;  для  отображения  своих  чувств,
мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;
владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 
• формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской
компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие  исследовательский  учебных  действий,  включая  навыки
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение
и фиксация информации; 
• развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  выделять  тему,
прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам,
выделять  основную  мысль,  главные  факты,  опуская  второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
• осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,
самооценки  в  процессе  коммуникативной  деятельности  на  иностранном
языке. 
Предметные  результаты  освоения  выпускниками  основной  школы
программы по иностранному языку:
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А.  В  коммуникативной  сфере  (т.е.  владении  иностранным  языком  как
средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов
в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая
своё  мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника
согласием/отказом  в  пределах  изученной  тематики  и  усвоенного  лексико-
грамматического материала;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
 сообщать  краткие  сведения  о  своём  городе/cеле,  о  своей  стране  и
странах изучаемого языка;
 описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свой отношение
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
-  воспринимать  на  слух  и  понимать  полностью  речь  учителя,
одноклассников;
-  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных
несложных  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов,  относящихся  к  разным
коммуникативным типам речи( сообщение/рассказ/ интервью);
-  воспринимать  на  слух  и  выборочно   понимать  с  опорой  на  языковую
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;
Чтении:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно
с пониманием основного содержания;
 читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  значимой/
нужной/интересующей информации;
 читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с
полным   и  точным пониманием и  с  использованием различных  приемов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а
также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию,
выражать своё мнение;
письменной речи:
*заполнять анкеты и формуляры;
*писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране, странах изучаемого языка;
*составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
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 применение правил написания слов, изученных в основной школе;
 адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений
различных  коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,
отрицательное,  повелительное);  правильное  чтение  предложений  на
смысловые группы;
 распознание  и  употребление  в  речи  основных  значений  изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
 знание  основных  способов  словообразования  (аффиксация,
словосложения, конверсии);
 понимание  и  использование  явлений  многозначности  слов
иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических  конструкций  изучаемого  иностранного  языка;  знание
признаков  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм
глаголов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,
существительных,  степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
 знание основных различий систем иностранного и русского языков.
Социокультурная компетенция:

 - знание национально культурных особенностей речевого и неречевого
поведения  в  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка;  применение  этих
знаний  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения;
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных
норм  речевого  этикета  (реплик-клише,  наиболее  распространённой
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
 знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/  стран
изучаемого  языка,  некоторых  распространённых  образцов  фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;
 представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры стран
изучаемого  языка  (всемирно  известных  достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
 представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и
стран изучаемого языка;
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации
за  счёт  использования  контекстуальной  догадки,  игнорирования  языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
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В познавательной сфере:
 умение  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков
на  уровне  отдельных  грамматических  явлений,  слов,  словосочетаний,
предложений;    
 владение  приемами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться
определённой  стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от
коммуникативной  задачи  (читать,  слушать  текст  с  разной  глубиной
понимания);
 умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и
составлении  собственных  высказываний  в  пределах  тематики  основной
школы;
 готовность  и  умение  осуществлять  индивидуальную  и  совместную
проектную работу;
 умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
 владение  способами  и  приемами  дальнейшего  самостоятельного
изучения иностранных языков.
 В ценностно-ориентационной сфере:

 представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе
культуры мышления;
 достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
 представление  о  целостном   полиязычном,  поликультурном  мире,
осознание,  осознание места и роли родного и иностранных языков в этом
мире  как  средства  общения,  познания  самореализации  и  социальной
адаптации;
 приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  источники
информации на иностранном языке, так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.

В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного  творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
 развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных
тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 В трудовой сфере:
 умение рационально планировать свой учебный труд;
 умение работать в соответствии с намеченным планом.

В физической сфере:
 стремление  вести  здоровый  образ  жизни  (режим  труда  и  отдыха,
питание, спорт, фитнес).
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Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести 

 _ диалоги этикетного характера, 
 _ диалог-расспрос, 
 _ диалог-побуждение к действию, 
 _ диалог-обмен мнениями, 
 _ комбинированные диалоги.

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
 _  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  сообщение,
рассказ  (включающий  эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждение
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию. 
Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз.
 Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным
пониманием  воспринимаемого  на  слух  текста)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на
несложных  текстах,  построенных  на  полностью  знакомом  учащимся
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном  материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое
количество  незнакомых  языковых  явлений.  Время  звучания  текстов  для
аудирования – до 2 мин. 
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера,
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования
– до 1,5 мин.

Чтение 
Уметь 

 _  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и
точностью  проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от  вида
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чтения):  с  пониманием  основного  содержания  (ознакомительное
чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с
выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять  формуляры,  бланки  (указывать  имя,  фамилию,  пол,
гражданство, адрес);

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать
адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе
изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков
изучаемого  иностранного  языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и
интонации  в  словах  и  фразах,  ритмико-интонационные  навыки
произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи 
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,
проблемы  и  ситуации  общения  в  пределах  тематики  основной  школы,  в
объеме  1200  единиц  (включая  500,  усвоенных  в  начальной  школе).
Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную
лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие  культуру  стран
изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
 _  глаголов -des-(deboucher),  contre-  (contredire),  -pre-  (predire);  trans
(transporter); 
_существительных -asion/-tion (conclusion/celebration),-age (bavardage), -ment
(environment), -ité (possibilité), -itude (solitude),  -isme (realisme); 
 _  прилагательных ique-  (hisorique),  al(national),  ier-  (financier);  able
(confortable), -eur (menteur), -if (pensif),  -ive (naïve); 
 _ наречий -ment (habituellement); 
 _ числительных -ieme (huitieme); 
2) словосложение: 
 _ существительное +à+ существительное (tasse à café); 
 _ прилагательное + существительное (Jeune fille); 
 _ местоимение + наречие (moi-même); 
3) конверсия:
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 _ образование существительных от неопределенной формы глагола (jouer –
un jeu); 
 _ образование прилагательных от существительных (automne-autonale).
Распознавание и использование интернациональных слов (chauffeur). 
Представления  о  синонимии,  антонимии,  лексической  сочетаемости,
многозначности.
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств,
изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
 _ Выражения отрицания.(Il n’a vu ni Paul, ni Marie). 
 _ Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
 _  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,
альтернативный,  разделительный  вопросы  в  Present,  Futur  proche,  Passé
Composé; Imparfait). 
 _  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Sois serieux)  и
отрицательной (Ne soyez pas en retard) форме. 
 _  Предложения с конструкциями il  fait…, il  faut,  il  ne faut  pas,  ni…ni,  ne
jamais. 
   _  Определенный  и  неопределенный  артикли  (в  том  числе  c
географическими названиями). 
 _  Неисчисляемые  и  исчисляемые  существительные  (un stylo,  du pain)  в
положительной и отрицательной форме.
 _ Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных
не по правилу (beau-belle, bien-mieux).
 _ Личные местоимения и ударные местоимения (je,  moi). Неопределенные
местоимения (quelque, quelqu’un).
 Возвратные глаголы(se lever, se promener). 
 _ Наречия, оканчивающиеся на -ent (souvent). 

 _ Устойчивые словоформы в функции наречия типа tout à coup. 
 _ Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания  о  национально-культурных  особенностях  своей  страны  и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и
в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями  (в  проведении  выходных  дней,  основных  национальных
праздников),  распространенными  образцами  фольклора  (скороговорками,
поговорками, пословицами); 
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– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого  языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры
(всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их
вкладе в мировую культуру);  о  некоторых произведениях  художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого
этикета,  принятые  в  странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее
распространенную оценочную лексику);
– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях
повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно
поставленных вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике; 
– использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной
информации,  извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,
извлечение полной и точной информации; 
– работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор
темы  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;  участвовать  в  работе  над
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками
проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения: 
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– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
– осуществлять словообразовательный анализ; 
– выборочно использовать перевод; 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Представленный  курс  является  адаптированной  к  российским  условиям
версией  международного  курса  –  в  основе  его  создания  лежат
основополагающие  документы  современного  российского  образования:
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего
образования,  новый  Федеральный  базисный  учебный  план,  примерные
программы по английскому языку для основного общего образования. Это
изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики
и результатов обучения требованиям федеральных документов. 
Предлагаемый  курс  также  отвечает  требованиям  Европейских  стандартов
(Common  European  Framework/Общеевропейские  компетенции  владения
иностранным  языком).  Учитывая  данное  положение,  учащиеся  становятся
участниками  процесса,  организуемого  Советом  Европы  по  повышению
качества общения между европейцами-носителями разных языков и культур.
Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет
к более тесному сотрудничеству. 
Данная  программа  предназначена  для  учащихся  пятых  классов  основной
школы, изучающих французский язык со второго  класса. 
Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как
коммуникативно-когнитивный,  личностно-ориентированный  и
деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного
общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие
иноязычной  коммуникативной  компетенции  учащихся  в  совокупности  её
составляющих:  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной  и
учебно-познавательной. особый акцент делается на личностном развитии и
воспитании  учащихся,  развитие  готовности  к  самообразованию,
универсальных учебных действий,  владение ключевыми компетенциями,  а
также  развитие  и  воспитание  потребности  школьников  пользоваться
английским  языком  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и
социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 
При  создании  программы  автором  учитывались  и  психологические
особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в
выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.

         Содержание основного общего образования по учебному предмету
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«Иностранный язык»
Предметное содержание речи 5 класс.

5 КЛАСС (102 ЧАСА)

Тематическое планирование
Характеристика учебной деятельности

Школа и школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним 

12час

- Ведут этикетный диалог знакомства в
стандартной ситуации общения; 

- воспринимают на слух и правильно
воспроизводят названия школьных

предметов;
- ведут диалог, высказывая свою просьбу,

предложение
- расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы в рамках предложенной
тематики и лексико-грамматического

материала;
- кратко описывают внешность и характер

своих родственников;
- воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотекст, воспроизводят

краткие диалоги;
- употребляют avoir в утвердительной,
вопросительной, отрицательной форме;

- изучают и употребляют в речи
указательные местоимения в форме

единственного и множественного числа (ce,
cet, cette,ces);

- модальный глагол vouloir, притяжательный
падеж существительного, притяжательные

местоимения и прилагательные,
местоимения в начальной форме; личные

местоимения, глагол etre в форме
настоящего времени в утвердительной и

отрицательной форме, Futur Proche;
- пишут расписание;

Уметь  представиться (представить своего
друга) при знакомстве;

- расспросить зарубежного друга о его
школе, любимых предметах;

- обсудить расписание уроков (сравнивая
его с расписанием в англ. школе), правила

поведения в школе;
- обосновать свое мнение о необходимости

носить форму;
-. вести диалог - обмен мнениями,

запрашивать информацию;
- сообщать информацию с опорой на

краткий план, составлять высказывания по
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аналогии с прочитанным;
 – соотносить графический образ слова со

звуковыми. Уметь употреблять
притяжательный падеж и множественное

число имён существительных.
 Читать текст с пониманием основного

содержания;
 – воспринимать и понимать на слух текст с

извлечением выборочной информации;
-выполнить проект по заданной теме.

Переписка. 5час - заполняют анкеты, формуляры;
- пишут личные письма, поздравления;

П. ответить на письмо зарубежного друга;
- написать рекламное объявление (по

образцу)
Писать адрес в письме;

-изучить обязательные части и фразы
письма.

-научиться  аргументировать свою точку
зрения в письме

Каникулы. 5 час - - произносят и различают на слух звуки;
рассказать о каникулах, школе, учителях;

- пишут личное письмо-открытку с опорой
на образец с употреблением формул

речевого этикета;
- правильно употребляют в речи наречия

времени, предлоги времени,
исчисляемые/неисчисляемые
существительные, quelque,

combien/beaucoup
Городская /  сельская среда проживания

школьников. 2час
- правильно употребляют в речи
притяжательный падеж имени

существительного; Present ;
Здоровье и личная гигиена. 5час - определенный и неопределенный артикли

un, une,des,le,la,l’, les,  модальные глаголы
vouloir, avoir envie;

- ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;

- ведут диалог-расспрос;
- описывают тематические картинки

Каникулы и их проведение в различное
время года. 6час.

- рассказывают о себе, своей семье, друзьях,
своих интересах;

- читают аутентичные тексты с выборочным
и полным пониманием, выражают свое

мнение;
- пишут электронное письмо другу о том,

как проводят свободное время;
Родная страна и страна изучаемого

языка. Их географическое положение,
климат и погода. 8 час

- воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи
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(сообщение, рассказ, интервью);
- воспринимают на слух и правильно

воспроизводят реплики из диалога
- создают постер-афишу о предстоящем

событии рекламу достопримечательностей
своей страны с опорой на образец;

- пишут небольшой рассказ о празднике в
своей стране

- знакомятся, правильно употребляют в речи
словообразовательные суффиксы -iss, -ien,

-ienne, -ier;
Мой любимый праздник. 2 час. - воспринимают на слух и повторяют числа,

- воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи

(сообщение, рассказ, интервью);
- воспринимают на слух и правильно
воспроизводят реплики из диалога;

- ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;

запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки;

- ведут диалог-обсуждение списка покупок
- читают и полностью понимают

содержание аутентичного текста (диалог-
образец, описание праздников во Франции ) 

-описывают распорядок дня, кратко
излагают план празднования дня рождения,

небольшую статью о праздновании дня
рождения в своей стране,

Страны изучаемого языка и их
достопримечательности. 9 час.

- соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной
речи и корректно произносят предложения с

точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;

- правильно употребляют в речи
конструкциюil y a, притяжательные

прилагательные, предлоги места, Present
(affirmative, negative и interrogative);

- овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы по теме; -
представляют монологическое

высказывание о реалиях своей страны и
стран изучаемого языка;

- читают несложные аутентичные тексты
разных жанров и стилей c разной глубиной

понимания, оценивают полученную
информацию, выражают свое мнение;

- узнают об особенностях образа жизни,
быта и культуры стран изучаемого языка;
- формируют представление о сходстве и
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различии в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;

- понимают роль владения иностранным
языком в современном мире;

- пишут электронные письма по
предложенной тематике;

- выполняют индивидуальные, парные и
групповые проекты

Столицы стран изучаемого языка, их
достопримечательности. 11 час.

- овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы по теме

- воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи;

Защита окружающей среды. 2час. - овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы по теме;

- описывают тематические картинки-
воспринимают на слух и выборочно

понимают аудиотексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно
воспроизводят реплики из диалога;

- ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;

- ведут диалог-расспрос о местности,
месторасположении различных

организаций, о животных;
- представляют монологическое
высказывание о своем питомце;

- расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы,

- запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, диких

животных;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в

стандартной ситуации в гостях, в зоопарке,
в ветеринарной клинике;

- читают и полностью понимают
содержание аутентичного текста

- пишут небольшой рассказ о своей
квартире, комнате, о диких животных, о

домашнем животном;
- переписываются в чате;

- создают постер о животных в своей стране
Досуг и увлечения  ( чтение, кино,театр).

10 час
- составляют список любимых вещей из

своей коллекции,
- пишут небольшой рассказ о своей

коллекции, своем увлечении;
- читают и полностью понимают

содержание аутентичного текста (диалоги-
образцы, объявления, открытку-письмо) по

теме;
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-пишут отзыв о своем любимом фильме с
опорой на образец;

Внешность. 5 час. - ведут диалог-расспрос о своей коллекции,
о том, как проводят свободное время; о том,

какую одежду носят в разное время года;
- расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы
Взаимоотношения в семье. 8 час. - кратко описывают с опорой на образец и

зрительную наглядность членов своей
семьи;

- начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации приветствия,

прощания;
начинают, ведут и заканчивают диалог в

стандартной ситуации в магазине
Взаимоотношения с друзьями. 11 час. - расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы,
- запрашивают нужную информацию

Предметное содержание речи 6 класс.
Я, моя семья, мои друзья (42)
Взаимоотношения в семье.  Конфликты. Семейные.  Праздники.  Дом. Помощь по

дому. Еда.
Мир моих увлечений (23)
Любимые  занятия  и  развлечения  Телевидение.  Животные  на  воле  и  в  неволе.

Домашние питомцы
Школьное образование (10)
 Каникулы. Выбор профессии. 
Мир вокруг меня. (7)
В городе и за городом. Ориентация в городе. Будущее нашей планеты: техногенные

катастрофы, научно- технический прогресс.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (20)
Географические и природные условия. Достопримечательности Парижа и Москвы.

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру.
Предметное содержание речи 7 класс.
Я, моя семья, мои друзья (29)
Здоровый образ  жизни:  посещение  врача.  Спорт.  Правильное  питание,  отказ  от

вредных привычек. Характер и увлечение друзей. Взаимоотношения с друзьями.
Мир моих увлечений (13)
Спортивные занятия. Чтение. Путешествия.
Школьное образование (17)
Школьная  жизнь:  взаимоотношения  между  учителями  и  учениками,  между

учащимися,  правила поведения в школе,  наказания,  школьная форма. Школьная жизнь
зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы.

Мир вокруг меня. (18)
Транспорт.  Средства  коммуникации  (телефон,  компьютер).  Будущее  нашей

планеты: техногенные катастрофы, научно- технический прогресс.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (25)
Географические  и  природные  условия.  Столицы.  Официальные  языки  во

франкоговорящих  говорящих  странах  (Франция,  Бельгия,  Канада,  Люксембург,
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Швейцария) и в России. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад
в мировую культуру.

Предметное содержание речи 8 класс.
Мои друзья и я. (13) 
Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Взаимоотношения между

людьми.
Мир моих увлечений. (33)
Хобби. Средства массовой информации (радио, телевидение,   интернет).  Пресса.

Книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотеки. 
Школьное образование и выбор профессии. (5)
Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений.
Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. (30)
Технический прогресс.  Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии.

Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (21)
Природа, погода, климат во франкоговорящих странах (Франции, Бельгии, Канаде,

Люксембурге,  Швейцарии)  и  России.  Достопримечательности.  Некоторые праздники  и
традиции. Вклад России и её народов в мировую культуру.

Предметное содержание речи 9 класс.
Мои друзья и я. (41)
Взаимоотношения  в  семье,  с  друзьями  со  сверстниками.  Любовь  и  дружба.

Взаимоотношения между людьми. Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо в
молодёжный журнал.

Мир моих увлечений. (35)
Путешествие  как  способ  познания  мира.  Хобби.  Спорт.  Посещение  дискотеки,

кафе. Искусство в жизни молодёжи (музыка, театр, кино, живопись, мода).
Школьное образование и выбор профессии. (12)
Проблемы  выбора  профессии.  Независимость  в  принятии  решений.  Роль

английского языка в профессии. Популярные профессии.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (14)
Природа, погода, климат в франкоговорящих странах (Франции, Бельгии, Канаде,

Люксембурге, Швейцарии) и России. Достопримечательности. Вклад России и её народов
в мировую культуру.
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса.

      №
п/п

Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

Кол-во

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9

классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2010
1

2. Программа курса французского языка к УМК Синяя птица для 5-9
классов общеобразовательных учреждений.

 Авторы: Н.А. Селиванова, Москва, Просвещение, 2010.

1

3. Синяя  птица:  учебники  для  5-9  классов  общеобразовательных
учреждений  /  Н.А.  Селиванова,  А.Ю.  Шашурина.  –  Москва,
Просвещение, 2009, 2014.

5

4. Синяя  Птица:  рабочая  тетрадь  к  учебникам  для  5-9  классов
общеобразовательных  учреждений  /  Н.А.Селиванова,
А.Ю.Шашурина, Москва, Просвещение, 2009, 2013.

5

5. Французский язык:  книги для учителя к учебникам для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений, Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина,

5
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2009, 2014.
6. Французский язык: аудиоприложение (CD МР3) к учебникам для 5-9

классов  общеобразовательных  учреждений  /  Н.А.Селиванова,
А.Ю.Шашурина. Москва, Просвещение, 2009, 2014.

5

2. Технические средства обучения
7. CD-магнитофон 1
8. Компьютер 1

3. Оборудование класса
9. Стенды, карты, таблицы 5

10.                                  4.Интернет-ресурсы
www.educationoasis.com 

www.1 septemer.ru 
www.bonjourdefrance.com 

www.CLE.com 
www.didier.com 

www.francomania.com 
www.ambrafrance.com 
www.dreamfrance.com

www.titul.ru 
www.rempart.ru

11.                          5. Дополнительная литература
Анна Акьюз, Бернадетта Базель, Мари-Франсуа Глиман. Пособие по
грамматике , 1-3 уровень /Les exercices de Grammaire Time? Niveuax1-
3 - Изд-во: Hachette, 2010

5

«СОГЛАСОВАНО»                                                         «СОГЛАСОВАНО»
Протокол заседания                                                         Заместитель директора 
Методического объединения учителей                          по УМР
иностранных языковN 1                                                         
от «  29.08. 2014г. 
Руководитель МО
                               Е.В. Маляренко                                       Т.П.   Осташевская
                                                                                                                        2014г.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар лицей № 90

УТВЕРЖДЕНО
Решение педсовета протокол № 1

от  31.08. 2013 года
Председатель педсовета

___________В.А. Белоусов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по ИНФОРМАТИКЕ  и ИКТ

Ступень обучения (класс)       основное   общее  образование
5-9 классы

Количество часов      340                                  Уровень           базовый

Учитель      Брускова Ульяна Вячеславовна

Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы  по
информатике  и  ИКТ  для  5-9  классов  (автор  Л.Л.  Босова,  издательство
«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013).



1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  информатике  для  5-9  классов  разработана  на  основе:

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
МБОУ  лицей  №90,  примерной  программы  по  информатике  основного  общего
образования, авторской  программы по информатике для 5 – 6,  7 – 9 классов. Авторы
программы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

В  рабочей  программе  соблюдается  преемственность  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования;
учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.

  Нормативные  документы:   
1. Федеральный государственный  образовательный  стандарт   основного общего

образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897).

2. Примерная   основная   образовательная   программа   образовательного
учреждения. Основная  школа. Москва, «Просвещение», 2011

3. «Информатика.  Программа  для  основной  школы  5-6  классы.  7-9  классы»,
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013

4. Письмо  Минобрнауки   Краснодарского  края  от 22.07.2013 г. № 47-10635/13-14
«Об   учебных   планах   образовательных   учреждений,   реализующих   федеральные
государственные  образовательные   стандарты    общего   образования   в   2013-2014
учебном году».

5. Письмо   Министерства  образования   и  науки    Краснодарского   края   от
26.07.2013г.  №  47-10886/13-14  «О  рекомендациях  по  составлению  рабочих  программ
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».

Изучение  информатики  вносит  значительный  вклад  в  достижение  главных целей
основного общего образования, способствуя:

в  5–6 классах:
-  развитию  общеучебных  умений  и  навыков  на  основе  средств  и  методов

информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными видами
информации,  самостоятельно  планировать  и  осуществлять  индивидуальную  и
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

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

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

в 7–9 классах:
-  формированию  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню  развития  науки  и  общественной  практики  за  счет  развития  представлений  об
информации  как  важнейшем  стратегическом  ресурсе  развития  личности,  государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

-  совершенствованию  общеучебных  и  общекультурных  навыков  работы  с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний,  умений  и  способов  деятельности  в  области  информатики  и  ИКТ;  развитию
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых  и  этических  аспектов  ее  распространения,  воспитанию  стремления  к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.

Методологической  основой  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  является  системно-деятельностный  подход,  в  рамках  которого  реализуются



современные  стратегии  обучения,  предполагающие  использование  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  процессе  изучения  всех  предметов,  во
внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе.

Организация  учебно-воспитательного  процесса  в  современной  информационно-
образовательной среде является необходимым условием формирования информационной
культуры современного  школьника,  достижения  им ряда образовательных результатов,
прямо  связанных  с  необходимостью  использования  информационных  и
коммуникационных технологий.

Средства  ИКТ  не  только  обеспечивают  образование  с  использованием  той  же
технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно
само по себе  с  точки зрения социализации учащихся в  современном информационном
обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения
его  эффективности  и  результативности.  На  протяжении  всего  периода  существования
школьного  курса  информатики  преподавание  этого  предмета  было  тесно  связано  с
информатизацией  школьного  образования:  именно  в  рамках  курса  информатики
школьники  знакомились  с  теоретическими  основами  информационных  технологий,
овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально
могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.

2. Общая характеристика учебного предмета.
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания

информационных  процессов  в  системах  различной  природы,  а  также  о  методах  и
средствах их автоматизации.

Многие  положения,  развиваемые  информатикой,  рассматриваются  как  основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий - одного из
наиболее  значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.  Вместе  с
математикой,  физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы
естественнонаучного мировоззрения.

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей,
причем как на уровне понятийного аппарата,  так и на уровне инструментария. Многие
предметные  знания  и  способы  деятельности  (включая  использование  средств  ИКТ),
освоенные  обучающимися  на  базе  информатики,  находят  применение  как  в  рамках
образовательного  процесса  при  изучении  других  предметных  областей,  так  и  в  иных
жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е.
ориентированы  на  формирование  метапредметных  и  личностных  результатов.  На
протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт
формирования  образовательных  результатов,  которые  в  настоящее  время  принято
называть современными образовательными результатами.

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость
окружающего  мира.  В  этих  условиях  велика  роль  фундаментального  образования,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению
новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к
быстро  наступающим  переменам  в  обществе  требует  развития  разнообразных  форм
мышления,  формирования  у  учащихся  умений  организации  собственной  учебной
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на
изучении  фундаментальных  основ  информатики,  формировании  информационной
культуры,  развитии  алгоритмического  мышления,  реализовать  в  полной  мере
общеобразовательный потенциал этого курса.

Курс  информатики  основной  школы  является  частью  непрерывного  курса
информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе
и обучение информатике в старших классах. В настоящей программе учтено, что сегодня,



в  соответствии  с  Федеральным  государственным  стандартом  начального  образования,
учащиеся  к  концу  начальной  школы  должны  обладать  ИКТ-компетентностью,
достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса,
они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения
при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт
постоянного  применения  ИКТ,  уже  имеющийся  у  учащихся,  дает  теоретическое
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

3. Место учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану МБОУ лицей №90 на изучение предмета информатика в 5

– 9 классах отводится 340 часов (пять лет по 2 часа в неделю).

Таблица соответствия распределения часов по темам в
рабочей программе

№ Разделы, темы Количество часов

5 6 7 8 9
1 Раздел 1. Введение в информатику 53 34 18 26 18
2 Раздел 2. Алгоритмы и начала 

программирования
- 14 - 42 28

3 Раздел 3. Информационные и 
коммуникационные технологии

15 20 50 - 22

Итого: 68 68 68 68 68

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения информатики
Рабочая  программа предусматривает  формирование  у обучающихся  общеучебных

умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.
Программа  призвана  сформировать:  умения  самостоятельно  и  мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и
оценки  результата),  элементарными  навыками  прогнозирования.  В  области
информационно-коммуникативной  деятельности  предполагается  поиск  необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график);  передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно),  объяснение  изученных  материалов  на  самостоятельно  подобранных
конкретных  примерах,  владение  основными  навыками  публичного  выступления.  В
области  рефлексивной  деятельности:  объективное  оценивание  своих  учебных
достижений;  навыки  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности,  постановка
общей  цели  и  определение  средств  ее  достижения,  отстаивать  свою  позицию,
формулировать свои мировоззренческие взгляды.

Личностные  результаты –  это  сформировавшаяся  в  образовательном  процессе
система ценностных отношений учащихся к себе,  другим участникам образовательного
процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам
образовательной деятельности.  Основными личностными результатами,  формируемыми
при изучении информатики в основной школе, являются:

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой

информации; 



 ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических
аспектов ее распространения; 

 развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей
информационной среды;

 способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным жизненным опытом,
понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях
развития информационного общества; 

 готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

 способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой деятельности;

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания  основных  гигиенических,  эргономических  и  технических  условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные  результаты –  освоенные  обучающимися  на  базе  одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного  процесса,  так  и  в  других  жизненных  ситуациях.  Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:

 владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;

 владение  информационно-логическими  умениями:   определять  понятия,
создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей;
соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

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

 владение  основными универсальными умениями информационного  характера:
постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование
и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения
задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;  самостоятельное  создание
алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового
характера;

 владение  информационным  моделированием  как  основным  методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую  или  знаково-символическую  модель;  умение
строить  разнообразные  информационные  структуры  для  описания  объектов;
умение «читать» таблицы, графики,  диаграммы, схемы и т.д.,  самостоятельно
перекодировать  информацию  из  одной  знаковой  системы  в  другую;  умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

 ИКТ-компетентность  -  широкий  спектр  умений  и  навыков  использования
средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора,
хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов  информации,  навыки



создания личного информационного пространства  (обращение с устройствами
ИКТ;  создание  письменных  сообщений;  создание  графических  объектов;
коммуникация  и  социальное  взаимодействие;  поиск  и  организация  хранения
информации; анализ информации).

Предметные  результаты включают  в  себя:  освоенные  обучающимися  в  ходе
изучения  учебного  предмета  умения  специфические  для  данной  предметной  области,
виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его
преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми
понятиями,  методами  и  приемами.  В  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  общего  образования  основные  предметные  результаты
изучения информатики в основной школе отражают:

 формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование
представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки
информации;  развитие  основных  навыков  и  умений  использования
компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях:  информация,
алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности в современном обществе;  развитие умений составить и записать
алгоритм  для  конкретного  исполнителя;  формирование  знаний  об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей -
таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих
программных средств обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.

5. Содержание учебного предмета

Раздел 1. Введение в информатику
Информация.  Информационный объект.  Информационный процесс.  Субъективные

характеристики  информации,  зависящие  от  личности  получателя  информации  и
обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность»,
«актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации.  Язык как способ
представления  информации:  естественные  и  формальные  языки.  Алфавит,  мощность
алфавита.

Кодирование  информации.  Исторические  примеры кодирования.  Универсальность
дискретного  (цифрового,  в  том  числе  двоичного)  кодирования.   Двоичный  алфавит.
Двоичный  код.  Разрядность  двоичного  кода.  Связь  разрядности  двоичного  кода  и
количества кодовых комбинаций. 

Понятие  о  непозиционных  и  позиционных  системах  счисления.  Знакомство  с
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых
десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы
счисления в десятичную. Двоичная арифметика.

Компьютерное  представление  текстовой  информации.  Кодовые  таблицы.
Американский  стандартный  код  для  обмена  информацией,  примеры кодирования  букв
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 



Возможность  дискретного  представления  аудио-визуальных  данных  (рисунки,
картины,  фотографии,  устная  речь,  музыка,  кинофильмы).  Стандарты  хранения  аудио-
визуальной информации.

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации.
Достоинства  и  недостатки  такого  подхода.  Другие  подходы  к  измерению  количества
информации. Единицы измерения количества информации.

Основные  виды  информационных  процессов:  хранение,  передача  и  обработка
информации.  Примеры информационных процессов в системах различной природы; их
роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические,
флэш-память).  Качественные и количественные характеристики современных носителей
информации:  объем  информации,  хранящейся  на  носителе;  скорости  записи  и  чтения
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в
современных системах связи.

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

Управление,  управляющая  и  управляемая  системы,  прямая  и  обратная  связь.
Управление в живой природе, обществе и технике.

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
общественных процессов и явлений.

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при
решении  научно-технических  задач.  Представление  о  цикле  компьютерного
моделирования:  построение  математической  модели,  ее  программная  реализация,
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.

Логика высказываний (элементы алгебры логики).  Логические значения, операции
(логическое  отрицание,  логическое  умножение,  логическое  сложение),  выражения,
таблицы истинности.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Учебные

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) 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  алгоритмы.  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. 

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  –
запись  программы   –  компьютерный  эксперимент.  Решение  задач  по  разработке  и
выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
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. 
Обработка текстов. 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.

Графическая  информация.  Формирование  изображения  на  экране  монитора.
Компьютерное  представление  цвета.   Компьютерная  графика  (растровая,  векторная).
Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов.

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и
видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации
и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация.

Электронные  (динамические)  таблицы.  Использование  формул.  Относительные,
абсолютные  и  смешанные  ссылки.  Выполнение  расчётов.  Построение  графиков  и
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.

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.



Коммуникационные  технологии.   Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.
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.  Средства  поиска
информации:  компьютерные  каталоги,  поисковые  машины,  запросы  по  одному  и
нескольким признакам.

Проблема  достоверности  полученной  информация.  Возможные  неформальные
подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение
данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы
к  доказательству  достоверности  полученной  информации,  предоставляемые
современными  ИКТ:  электронная  подпись,  центры  сертификации,  сертифицированные
сайты и документы и др.

Основы социальной  информатики.  Роль  информации  и ИКТ в  жизни  человека  и
общества.  Примеры  применения  ИКТ:  связь,  информационные  услуги,  научно-
технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных
изделий,  анализ  экспериментальных  данных,   образование  (дистанционное  обучение,
образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 
Информационная  безопасность  личности,  государства,  общества.  Защита

собственной  информации  от  несанкционированного  доступа.  Компьютерные  вирусы.
Антивирусная профилактика.  Базовые представления о правовых и этических  аспектах
использования  компьютерных  программ  и  работы  в  сети  Интернет.  Возможные
негативные последствия  (медицинские,  социальные)  повсеместного  применения  ИКТ в
современном обществе.

6. Тематическое планирование

5-6 классы

Разделы, темы, основное
содержание по темам

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Тема 1. Компьютер  
Информация  и  информатика.

Компьютер  –  универсальная
машина для работы с информацией.
Техника  безопасности  и
организация рабочего места.

Основные  устройства
компьютера  и  технические
средства,  с  помощью  которых
может  быть  реализован  ввод
информации  (текста,  звука,
изображения) в компьютер.

Программы  и  документы.
Файлы и папки. Основные правила
именования файлов.

Компьютерные  объекты,  их
имена и графические обозначения.
Элементы  пользовательского
интерфейса:  рабочий  стол;  панель

Аналитическая деятельность:
 выделять  аппаратное  и  программное

обеспечение компьютера;
 анализировать устройства компьютера с

точки  зрения  организации  процедур  ввода,
хранения,  обработки,  вывода  и  передачи
информации;

 определять  технические  средства,  с
помощью которых может быть реализован ввод
информации  (текста,  звука,  изображения)  в
компьютер.

Практическая деятельность: 
 выбирать и запускать нужную программу;
 работать  с  основными  элементами

пользовательского  интерфейса:  использовать
меню,  обращаться  за  справкой,  работать  с
окнами  (изменять  размеры  и  перемещать  окна,



задач. 
Мышь,  указатель  мыши,

действия  с  мышью.  Управление
компьютером с помощью мыши.

Компьютерные меню. Главное
меню.

Запуск  программ.  Окно
программы и его структура.

Диалоговые  окна.  Основные
элементы  управления,  имеющиеся
в диалоговых окнах.

Ввод  информации  в  память
компьютера.  Клавиатура.  Группы
клавиш. Основная позиция пальцев
на клавиатуре.

реагировать на диалоговые окна);
 вводить  информацию  в  компьютер  с  помощью

клавиатуры  (приёмы  квалифицированного
клавиатурного  письма),  мыши  и  других
технических средств;

 создавать,  переименовывать,  перемещать,
копировать и удалять файлы;

 соблюдать  требования  к  организации
компьютерного  рабочего  места,  требования
безопасности  и  гигиены  при  работе  со
средствами ИКТ.

Тема 2. Объекты и системы 
Объекты и их имена. Признаки

объектов:  свойства,  действия,
поведение,  состояния.  Отношения
объектов.  Разновидности  объектов
и  их  классификация.  Состав
объектов.  Системы  объектов.
Система и окружающая среда. 

Персональный  компьютер  как
система.  Файловая  система.
Операционная система.

Аналитическая деятельность:
 анализировать  объекты  окружающей

действительности,  указывая  их  признаки  —
свойства, действия, поведение, состояния; 

 выявлять  отношения,  связывающие  данный
объект с другими объектами;

 осуществлять  деление  заданного  множества
объектов  на  классы  по  заданному  или
самостоятельно  выбранному  признаку  —
основанию классификации;

 приводить  примеры  материальных,
нематериальных и смешанных систем.

Практическая деятельность:
 изменять  свойства  рабочего  стола:  тему,

фоновый рисунок, заставку;
 изменять свойства панели задач;
 узнавать  свойства  компьютерных  объектов

(устройств,  папок,  файлов)  и  возможных
действий с ними;

 упорядочивать информацию в личной папке.
Тема 3. Информация вокруг нас 

Как  человек  получает
информацию. Виды информации по
способу получения.

Код,  кодирование
информации.  Формы
представления  информации.  Текст
как  форма  представления
информации.  Табличная  форма
представления  информации.
Наглядные  формы  представления
информации.

Хранение  информации.
Носители  информации.  Всемирная
паутина.  Браузеры.  Средства

Аналитическая деятельность:
 приводить  примеры  передачи,  хранения  и

обработки информации в деятельности человека,
в живой природе, обществе, технике;

 приводить примеры информационных носителей;
 классифицировать  информацию по способам её

восприятия человеком, по формам представления
на материальных носителях;

 разрабатывать план действий для решения задач
на переправы, переливания и пр.;

 определять,  информативно  или  нет  некоторое
сообщение,  если  известны  способности
конкретного субъекта к его восприятию.



поиска  информации:
компьютерные  каталоги,
поисковые  машины,  запросы  по
одному  и  нескольким  признакам.
Передача информации. 

Обработка информации.
Изменение  формы

представления информации. Метод
координат.  Систематизация
информации.  Поиск  информации.
Поиск  информации  в  сети
Интернет.

Получение новой информации.
Преобразование  информации  по
заданным  правилам.  Черные
ящики.  Преобразование
информации  путем  рассуждений.
Разработка  плана  действий  и  его
запись.  Задачи  на  переливания.
Задачи на переправы.

Информация и знания.

Практическая деятельность: 
 кодировать  и  декодировать  сообщения,

используя простейшие коды;
 работать  с  электронной почтой  (регистрировать

почтовый ящик и пересылать сообщения);
 осуществлять  поиск  информации  в  сети

Интернет  с  использованием  простых  запросов
(по одному признаку);

 сохранять  для  индивидуального  использования
найденные  в  сети  Интернет  информационные
объекты и ссылки на них; 

 систематизировать  (упорядочивать)  файлы  и
папки;

 вычислять значения арифметических выражений
с помощью программы Калькулятор;

 преобразовывать  информацию  по  заданным
правилам и путём рассуждений;

 решать задачи на переливания, переправы и пр. в
соответствующих программных средах.

Тема  4.  Подготовка  текстов  на
компьютере 

Текстовый редактор. 
Правила  ввода  текста.  Слово,

предложение, абзац. 
Приёмы  редактирования

(вставка,  удаление  и  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  первой
строки, междустрочный интервал и
др.). 

Создание  и  форматирование
списков.

Вставка  в  документ  таблицы,
ее  форматирование  и  заполнение
данными.

Аналитическая деятельность:
 соотносить  этапы  (ввод,

редактирование,  форматирование)  создания
текстового  документа  и  возможности  тестового
процессора по их реализации;

 определять  инструменты  текстового
редактора для выполнения базовых операций по
созданию текстовых документов.

Практическая деятельность:
 создавать  несложные  текстовые  документы  на

родном и иностранном языках;
 выделять,  перемещать  и  удалять  фрагменты

текста;  создавать  тексты  с  повторяющимися
фрагментами;

 осуществлять  орфографический  контроль  в
текстовом  документе  с  помощью  средств
текстового процессора;

 оформлять  текст  в  соответствии  с  заданными
требованиями  к  шрифту,  его  начертанию,
размеру и цвету, к выравниванию текста;

 создавать и форматировать списки;
 создавать,  форматировать  и  заполнять  данными

таблицы.
Тема 5. Компьютерная графика  

Компьютерная графика. 
Простейший  графический

редактор.  
Инструменты  графического

Аналитическая деятельность:
 выделять  в  сложных  графических  объектах

простые (графические примитивы); 
 планировать  работу  по  конструированию



редактора.  Инструменты  создания
простейших графических объектов.

Исправление  ошибок  и
внесение  изменений.  Работа  с
фрагментами:  удаление,
перемещение,  копирование.
Преобразование фрагментов.

Устройства ввода графической
информации. 

сложных графических объектов из простых;
 определять инструменты графического редактора

для выполнения базовых операций по созданию
изображений;

Практическая деятельность:
 использовать  простейший  (растровый  и/или

векторный) графический редактор для создания и
редактирования изображений;

 создавать  сложные  графические  объекты  с
повторяющимися  и  /или  преобразованными
фрагментами.

Тема 6. Информационные модели
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.

Аналитическая деятельность:
 различать натурные и информационные модели,

изучаемые в школе, встречающиеся в жизни;
 приводить  примеры  использования  таблиц,

диаграмм,  схем,  графов  и  т.д.  при  описании
объектов окружающего мира.

Практическая деятельность:
 создавать словесные модели (описания);
 создавать многоуровневые списки;
 создавать табличные модели;
 создавать  простые  вычислительные  таблицы,

вносить  в  них  информацию  и  проводить
несложные вычисления;

 создавать диаграммы и графики;
 создавать схемы, графы, деревья;
 создавать графические модели. 

Тема 7. Создание 
мультимедийных объектов 

Мультимедийная презентация. 
Описание  последовательно

развивающихся  событий  (сюжет).
Анимация. Возможности настройки
анимации в редакторе презентаций.
Создание  эффекта  движения  с
помощью  смены
последовательности рисунков. 

Аналитическая деятельность:
 планировать  последовательность  событий  на

заданную тему;
 подбирать  иллюстративный  материал,

соответствующий  замыслу  создаваемого
мультимедийного объекта.

Практическая деятельность:
 использовать  редактор  презентаций  или  иное

программное  средство  для создания  анимации
по имеющемуся сюжету;

 создавать  на  заданную  тему  мультимедийную
презентацию с гиперссылками, слайды которой
содержат  тексты,  звуки,  графические
изображения.

Тема 8. Алгоритмика 
Понятие  исполнителя.

Неформальные  и  формальные
Аналитическая деятельность:
 приводить  примеры  формальных  и



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.

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
(линейных,  с  ветвлениями  и
циклами)  для  управления
исполнителями  Чертёжник,
Водолей и др. 

неформальных исполнителей;
 придумывать  задачи  по  управлению  учебными

исполнителями;
 выделять примеры ситуаций, которые могут быть

описаны  с  помощью  линейных  алгоритмов,
алгоритмов с ветвлениями и циклами.

Практическая деятельность:
 составлять линейные алгоритмы по управлению

учебным исполнителем;
 составлять  вспомогательные  алгоритмы  для

управления учебными исполнителем;
 составлять  циклические  алгоритмы  по

управлению учебным исполнителем.

Резерв учебного времени в 5–6 классах: 2 часа

7-9 классы

Тема  1.   Информация  и
информационные процессы  

Информация.  Информационный
процесс.  Субъективные
характеристики  информации,
зависящие  от  личности  получателя
информации  и  обстоятельств
получения  информации:  важность,
своевременность,  достоверность,
актуальность и т.п. 

Представление  информации.
Формы  представления  информации.
Язык  как  способ  представления
информации:  естественные  и
формальные  языки.  Алфавит,
мощность алфавита.

Кодирование  информации.
Универсальность  дискретного
(цифрового,  в  том  числе  двоичного)
кодирования.   Двоичный  алфавит.
Двоичный  код.  Разрядность
двоичного  кода.  Связь  длины
(разрядности)  двоичного  кода  и
количества кодовых комбинаций. 

Размер  (длина)  сообщения  как
мера количества содержащейся в нём

Аналитическая деятельность:
 оценивать информацию с позиции её свойств

(актуальность, достоверность, полнота и пр.);
 приводить  примеры  кодирования  с

использованием  различных  алфавитов,
встречаются в жизни;

 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.

Практическая деятельность:
 кодировать  и  декодировать  сообщения   по

известным правилам кодирования;
 определять  количество  различных  символов,

которые могут быть закодированы с помощью
двоичного  кода  фиксированной  длины
(разрядности);

 определять  разрядность  двоичного  кода,
необходимого для кодирования всех символов



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

Основные виды информационных
процессов:  хранение,  передача  и
обработка  информации.  Примеры
информационных  процессов  в
системах различной природы; их роль
в современном мире. 

Хранение информации. Носители
информации  (бумажные,  магнитные,
оптические,  флэш-память).
Качественные  и  количественные
характеристики  современных
носителей  информации:  объем
информации, хранящейся на носителе;
скорости  записи  и  чтения
информации.  Хранилища
информации.  Сетевое  хранение
информации.

Передача информации. Источник,
информационный  канал,  приёмник
информации. 

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

алфавита заданной мощности;
 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.).

Тема  2.  Компьютер  как
универсальное  устройство
обработки информации.

Общее  описание  компьютера.
Программный  принцип  работы
компьютера. 

Основные  компоненты
персонального  компьютера
(процессор,  оперативная  и
долговременная  память,  устройства
ввода  и  вывода  информации),  их
функции  и  основные характеристики
(по  состоянию  на  текущий  период
времени). 

Состав и функции программного
обеспечения:  системное  программное
обеспечение,  прикладное
программное  обеспечение,  системы
программирования.  Компьютерные
вирусы. Антивирусная профилактика.

Правовые  нормы  использования

Аналитическая деятельность:
 анализировать  компьютер  с  точки  зрения

единства программных и аппаратных средств;
 анализировать устройства компьютера с точки

зрения организации процедур ввода, хранения,
обработки, вывода и передачи информации;

 определять  программные  и  аппаратные
средства,  необходимые  для  осуществления
информационных  процессов  при  решении
задач;

 анализировать  информацию  (сигналы  о
готовности  и  неполадке)  при  включении
компьютера; 

 определять  основные  характеристики
операционной системы;

 планировать  собственное  информационное
пространство.



программного обеспечения. 
Файл.  Типы  файлов.  Каталог

(директория). Файловая система.
Графический  пользовательский

интерфейс  (рабочий  стол,  окна,
диалоговые  окна,  меню).
Оперирование  компьютерными
информационными  объектами  в
наглядно-графической  форме:
создание,  именование,  сохранение,
удаление  объектов,  организация  их
семейств.  Архивирование  и
разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и
технические  условия  безопасной
эксплуатации компьютера. 

Практическая деятельность:
 получать  информацию  о  характеристиках

компьютера;
 оценивать  числовые  параметры

информационных  процессов  (объём  памяти,
необходимой  для  хранения  информации;
скорость  передачи  информации,  пропускную
способность выбранного канала и пр.);

 выполнять  основные  операции  с  файлами  и
папками;

 оперировать  компьютерными
информационными  объектами  в  наглядно-
графической форме;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с
использованием  различных  устройств  ввода
информации  в  заданный  интервал  времени
(клавиатура,  сканер,  микрофон,  фотокамера,
видеокамера);

 использовать программы-архиваторы;
 осуществлять  защиту  информации  от

компьютерных  вирусов   помощью
антивирусных программ.

Тема  3.  Обработка  графической
информации 

Формирование  изображения  на
экране  монитора.   Компьютерное
представление  цвета.   Компьютерная
графика  (растровая,  векторная).
Интерфейс  графических  редакторов.
Форматы графических файлов.

Аналитическая деятельность:
 анализировать  пользовательский  интерфейс

используемого программного средства;
 определять  условия  и  возможности

применения  программного  средства  для
решения типовых задач;

 выявлять  общее  и  отличия  в  разных
программных  продуктах,  предназначенных
для решения одного класса задач.

Практическая деятельность:
 определять  код  цвета  в  палитре  RGB  в

графическом редакторе;
 создавать  и  редактировать   изображения  с

помощью  инструментов   растрового
графического редактора;

 создавать  и  редактировать     изображения  с
помощью  инструментов   векторного
графического редактора. 

Тема  4.  Обработка  текстовой
информации 

Текстовые  документы  и  их
структурные  единицы  (раздел,  абзац,
строка,  слово,  символ).  Технологии
создания  текстовых  документов.
Создание,  редактирование  и
форматирование  текстовых
документов  на  компьютере  Стилевое

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



форматирование.  Включение  в
текстовый документ списков, таблиц,
диаграмм,  формул  и   графических
объектов.  Гипертекст.  Создание
ссылок:  сноски,  оглавления,
предметные  указатели.  Коллективная
работа над документом.  Примечания.
Запись  и  выделение  изменений.
Форматирование  страниц  документа.
Ориентация,  размеры  страницы,
величина  полей.  Нумерация  страниц.
Колонтитулы.  Сохранение  документа
в различных  текстовых форматах.

Инструменты  распознавания
текстов и компьютерного перевода.

Компьютерное  представление
текстовой  информации.  Кодовые
таблицы.  Американский  стандартный
код  для  обмена  информацией,
примеры  кодирования  букв
национальных  алфавитов.
Представление о стандарте Юникод. 

программных  продуктах,  предназначенных
для решения одного класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать  небольшие  текстовые  документы

посредством  квалифицированного
клавиатурного  письма  с  использованием
базовых средств текстовых редакторов;

 форматировать  текстовые  документы
(установка  параметров  страницы  документа;
форматирование символов и абзацев;  вставка
колонтитулов и номеров страниц).

 вставлять  в  документ  формулы,  таблицы,
списки, изображения;

 выполнять коллективное  создание  текстового
документа;

 создавать гипертекстовые документы;
 выполнять  кодирование  и  декодирование

текстовой  информации,  используя  кодовые
таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251);

 использовать  ссылки  и  цитирование
источников  при  создании  на  их  основе
собственных информационных объектов.

Тема 5. Мультимедиа 
Понятие  технологии

мультимедиа  и  области  её
применения.  Звук  и  видео  как
составляющие  мультимедиа.
Компьютерные  презентации.  Дизайн
презентации и макеты слайдов.  

Звуки  и  видео  изображения.
Композиция и монтаж. 

Возможность  дискретного
представления  мультимедийных
данных 

Аналитическая деятельность:
 анализировать  пользовательский  интерфейс

используемого программного средства;
 определять  условия  и  возможности

применения  программного  средства  для
решения типовых задач;

 выявлять  общее  и  отличия  в  разных
программных  продуктах,  предназначенных
для решения одного класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать  презентации  с  использованием

готовых шаблонов;
 записывать  звуковые  файлы   с  различным

качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).

Тема  6.  Математические
основы информатики 

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.

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  десятичной  системы  счисления  в



Логика  высказываний  (элементы
алгебры  логики).  Логические
значения,  операции  (логическое
отрицание,  логическое  умножение,
логическое  сложение),  выражения,
таблицы истинности.

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 7. Основы алгоритмизации
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
значения

Тема  8.  Начала
программирования 

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

Тема  9.  Моделирование  и
формализация 

Понятия  натурной  и
информационной моделей 

Виды  информационных  моделей
(словесное описание, таблица, график,
диаграмма,  формула,  чертёж,  граф,
дерево, список и др.) и их назначение.
Модели  в  математике,  физике,
литературе,  биологии  и  т.д.
Использование  моделей  в
практической  деятельности.  Оценка
адекватности  модели  моделируемому
объекту и целям моделирования.

Компьютерное  моделирование.
Примеры  использования
компьютерных моделей при решении
научно-технических 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.

Аналитическая деятельность:
 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;

 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:
 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 данных;
 осуществлять  поиск  записей  в  готовой  базе

данных;
 осуществлять  сортировку  записей  в  готовой

базе данных.
Тема  10.  Алгоритмизация  и

программирование 
Этапы  решения  задачи  на

компьютере. 
Конструирование  алгоритмов:

Аналитическая деятельность:
 выделять  этапы  решения  задачи  на

компьютере;



разбиение  задачи  на  подзадачи,
понятие вспомогательного алгоритма.
Вызов  вспомогательных  алгоритмов.
Рекурсия.

Управление,  управляющая  и
управляемая  системы,  прямая  и
обратная  связь.  Управление  в  живой
природе, обществе и технике.

 осуществлять  разбиение  исходной  задачи  на
подзадачи;

 сравнивать  различные  алгоритмы  решения
одной задачи.

Практическая деятельность:
 исполнять готовые алгоритмы для конкретных

исходных данных;
 разрабатывать  программы,  содержащие

подпрограмму;
 разрабатывать  программы  для  обработки

одномерного массива:
 (нахождение  минимального  (максимального)

значения в данном массиве;  
 подсчёт  количества  элементов  массива,

удовлетворяющих некоторому условию; 
 нахождение суммы всех элементов массива; 
 нахождение количества и суммы всех четных

элементов в массиве;
 сортировка элементов массива  и пр.).

Тема  11.  Обработка  числовой
информации 

Электронные  таблицы.
Использование  формул.
Относительные,  абсолютные  и
смешанные  ссылки.  Выполнение
расчётов.  Построение  графиков  и
диаграмм.  Понятие  о  сортировке
(упорядочивании) данных.

Аналитическая деятельность:
 анализировать  пользовательский  интерфейс

используемого программного средства;
 определять  условия  и  возможности

применения  программного  средства  для
решения типовых задач;

 выявлять  общее  и  отличия  в  разных
программных  продуктах,  предназначенных
для решения одного класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать электронные таблицы, выполнять в

них  расчёты  по  встроенным  и  вводимым
пользователем формулам;

 строить  диаграммы и графики в электронных
таблицах.

Тема  12.   Коммуникационные
технологии  

Локальные  и  глобальные
компьютерные  сети.  Интернет.
Скорость  передачи  информации.
Пропускная  способность  канала.
Передача информации в современных
системах связи.

Взаимодействие  на  основе
компьютерных  сетей:  электронная
почта,  чат,  форум,  телеконференция,
сайт.  Информационные  ресурсы
компьютерных  сетей:  Всемирная
паутина, файловые архивы. 

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
достоверность найденной информации;

 распознавать  потенциальные  угрозы  и



Технологии  создания  сайта.
Содержание  и  структура  сайта.
Оформление сайта. Размещение сайта
в Интернете. 

Базовые  представления  о
правовых  и  этических  аспектах
использования  компьютерных
программ и работы в сети Интернет. 

вредные  воздействия,  связанные  с  ИКТ;
оценивать предлагаемы пути их устранения.

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-страницы,   включающей
графические объекты.

Резерв учебного времени в 7–9 классах: 6 часов

7. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса

Печатные пособия
1.  Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. Программа для основной школы 5-6 

классы. 7-9 классы.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013
3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013
4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013
5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013
6. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013
7. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013
8. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013
9. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013
10. Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика 5-6 классы. Методическое пособие – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
11. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.

Экранно-звуковые пособия
1. Персональный компьютер
2. Устройства ввода-вывода звуковой информации: колонки, наушники, микрофон

Технические средства обучения
1. Рабочее место учащегося - 10 компьютеров, снабженных стандартным комплектом: 

системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования 



экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, 
аудио/видео входы/выходы. 

2. Рабочее место учителя -  акустические колонки, мультимедийный проектор, принтер 
(черно-белой печати, формата А4), сканер.

3. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер.

Цифровые и электронные образовательные ресурсы
1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-7. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru  
3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3  )   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. операционная система;
2. файловый менеджер;
3. почтовый клиент;
4. браузер;
5. мультимедиа проигрыватель;
6. антивирусная программа;
7. программа-архиватор;
8. клавиатурный тренажер;
9. интегрированное  офисное  приложение,  включающее  текстовый  редактор,

программу  разработки  презентаций,  систему  управления  базами  данных,
электронные таблицы;

10. растровый и векторный графические редакторы.
11. звуковой редактор;
12. система программирования.

Демонстрационные пособия
1. Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Комплект  плакатов  для  5-6  классов.  –  М.:  БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2010

8. Планируемые результаты 

Раздел 1. Введение в информатику
Ученик научится:

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 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.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Ученик 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 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;

 познакомиться  с  примерами  использования  графов  и  деревьев   при  описании
реальных объектов и процессов

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и
результаты, выявлять соотношения между ними.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Ученик научится:
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»
 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.

Ученик 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;
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие

базовые алгоритмические конструкции;

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Ученик  научится:
 оперировать объектами файловой системы;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании

текстовых документов;
 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;
 работать с формулами;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.
Ученик получит возможность:



 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных
возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального
информационного пространства; 

 закрепить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены,
эргономики и ресурсосбережения  при работе  со  средствами  информационных и
коммуникационных технологий. 
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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса биологии 5-9 классов составлена на основании

Авторской программы по биологии для 5–9 классов авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова
О.А.,  Кучменко   В.С.,  Константинов  В.Н.,  Бабенко  В.Г.,  Маш Р.Д.,  Драгомилов  А.Г.,
Сухова  Т.С.  и  др.  (Вентана-Граф,  2014)  и  соответствует  положениям  Федерального
государственного образовательного стандарта основного  общего образования. Изучение
курса  биологии  в  школе  обеспечивает  личностное,  социальное,  общекультурное,
интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

Основные цели изучения биологии в школе:
•  формирование  научного  мировоззрения  на  основе  знаний  о  живой  природе  и

присущих ей закономерностях, биологических системах; 
•  овладение  знаниями  о  строении,  жизнедеятельности,  многообразии  и

средообразующей роли живых организмов;
 • овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в

практической деятельности; 
• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде,  т. е.  гигиенической,
генетической и экологической грамотности;

 •  овладение  умениями  соблюдать  гигиенические  нормы  и  правила  здорового
образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей
среде, здоровью других людей и собственному организму. 

Цели   биологического  образования  в  основной  школе  формулируются  на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне
требований к результатам  освоения содержания предметных программ. Глобальные цели
биологического  образования  являются  общими  для  основной  и  старшей  школы   и
определяются  социальными  требованиями,  в  том   числе   изменением  социальной
ситуации  развития  —  ростом  информационных  перегрузок,  изменением  характера  и
способов  общения  и  социальных  взаимодействий  (объёмы  и  способы  получения
информации вызывают определённые особенности развития современных  подростков).
Наиболее продуктивными, с точки  зрения решения задач  развития подростка, является
социоморальная и интеллектуальная взрослость.

Помимо  этого,  глобальные  цели  формируются  с  учётом  рассмотрения
биологического образования как  компонента системы образования в целом, поэтому  они
являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом  вышеназванных подходов
глобальными целями биологического образования являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир  культуры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся  в ту или иную группу или общность — носителя
её норм,  ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром  живой
природы;

 •приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей,  накопленных  обществом  в  сфере  биологической  науки.  Помимо  этого,
биологическое  образование  призвано обеспечить: 

•ориентацию  в  системе  моральных  норм  и  ценностей:  признание   наивысшей
ценностью жизнь   и  здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой
природе; 

•развитие познавательных  мотивов,  направленных на получение знаний о живой
природе; познавательных качеств личности,  связанных с  овладением методами изучения
природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной,
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 



•формирование у обучающихся познавательной культуры,  осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры  как способности эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы.

Общая характеристика курса биологии
Курс  биологии  на  ступени   основного  общего   образования  направлен  на

формирование  у  школьников  представлений   об   отличительных  особенностях  живой
природы, о  её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  Отбор
содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым
учащиеся  должны освоить содержание,  значимое для  формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды  и собственного
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Биология как учебная
дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:

•формирование  системы  биологических   знаний   как  компонента  целостности
научной карты мира; 

•овладение научным  подходом к решению различных задач; 
•овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
•овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с

объективными реалиями жизни; 
•воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде,

осознание значимости концепции устойчивого развития; 
•формирование умений  безопасного и эффективного использования лабораторного

оборудования,  проведения   точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно   обоснованных  аргументов  своих  действий  путём
применения межпредметного анализа учебных  задач.  Рабочая программа по биологии
включает в себя следующие содержательные линии:

 • многообразие и эволюция органического мира; 
• биологическая природа и социальная сущность  человека; 
• структурно-уровневая организация живой природы; 
• ценностное и экокультурное отношение к природе;
 • практико-ориентированная сущность  биологических знаний.

Место курса биологии в учебном плане
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Основной  образовательной

программой основного общего образования. Биология в основной школе  изучается с 5 по
9 классы. Общее  число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в
неделю) в 5 классе,  35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. В
соответствии  с  учебным   общеобразовательным  планом  школы  курсу  биологии  на
ступени  основного общего  образования  предшествует курс  «Окружающий мир».  По
отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. Содержание курса биологии
в основной школе является базой  для изучения общих  биологических закономерностей,
законов, теорий в старшей школе. Таким  образом, содержание курса биологии в основной
школе  представляет  собой   базовое   звено   в  системе  непрерывного  биологического
образования  и  является  основой  для  последующей  уровневой  и  профильной
дифференциации. 

Предметные результаты
•  знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 
• реализация установок здорового образа жизни; 
•  сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать,  сравнивать,  делать  выводы  и  др.);  эстетического  отношения  к  живым
объектам.



•  овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,
включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать
определения понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить эксперименты, делать
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной литературе, биологических словарях и

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
•  выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (отличительных

признаков  живых  организмов;  клеток  и  организмов  растений,  животных,  грибов  и
бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение,  регуляция  жизнедеятельности  организма;  круговорот  веществ  и
превращение энергии в экосистемах); • приведение доказательств (аргументация) родства
человека  с  справочниках),  анализировать  и  оценивать  информацию,  преобразовывать
информацию из одной формы в другую;

 •  способность  выбирать  целевые  и  смысловые установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,
отстаивать  свою  позицию  млекопитающими  животными;  взаимосвязи  человека  и
окружающей среды;  зависимости  здоровья человека  от  состояния  окружающей среды;
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний,
вызываемых  растениями,  животными,  бактериями,  грибами  и  вирусами,  травматизма,
стрессов,  ВИЧ-  инфекции,  вредных  привычек,  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;

 •  классификация  —  определение  принадлежности  биологических  объектов  к
определенной систематической группе; 

•  объяснение роли биологии в  практической деятельности  людей;  места  и  роли
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных
(на  примере  сопоставления  отдельных  групп);  роли  различных  организмов  в  жизни
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека,
видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов
человека; на живых объектах и таблицах—органов цветкового растения, органов и систем
органов  животных,  растений  разных  отделов,  животных  отдельных  типов  и  классов;
наиболее  распространенных  растений  и  домашних  животных;  съедобных  и  ядовитых
грибов; опасных для человека растений и животных; 

•  сравнение  биологических  объектов  и  процессов,  умение  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения; 

•  выявление  изменчивости  организмов;  приспособлений  организмов  к  среде
обитания;  типов  взаимодействия  разных  видов  в  экосистеме;  взаимосвязей  между
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

•  овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание
биологических  объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и
объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе,влияния факторов

риска на здоровье человека. 



В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 •  соблюдение  правил  работы  с  биологическими  приборами  и  инструментами

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,

растениями,  укусах  животных,  простудных  заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения
наблюдений за состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 
• выявление эстетических достоинств объектов живой природы.
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 5–6  классы: 
•  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. 

7–9 классы 
•  Постепенно  выстраивать  собственное  целостное  мировоззрение:  –  осознавать

современное  многообразие  типов  мировоззрения,  общественных,  религиозных,
атеистических,  культурных  традиций,  которые  определяют  разные  объяснения
происходящего в мире;  –  с  учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои
собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный
опыт; – учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.

 • Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

•  Использовать  свои  интересы  для  выбора  индивидуальной  образовательной
траектории,  потенциальной  будущей  профессии  и  соответствующего  профильного
образования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие

безопасный  образ  жизни  и  сохранение  здоровья  –  своего,  а  так  же  близких  людей  и
окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно  живой,  избегая  противоположных  поступков,  постепенно  учась  и  осваивая
стратегию рационального природопользования. 

•  Учиться  убеждать  других  людей  в  необходимости  овладения  стратегией
рационального природопользования. 



•  Использовать  экологическое  мышление  для  выбора  стратегии  собственного
поведения в качестве одной из ценностных установок.

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития–умение
оценивать: –риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); – поведение
человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). 

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Биология»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 5–6-й  классы 
• 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. 
7–9-й классы 
•  Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и

индивидуальной учебной деятельности. 
• 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). 
• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать

наряду  с  основными  и   дополнительные  средства  (справочная  литература,  сложные
приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 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  проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 5–6-й  классы 
•  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. 
7–9-й классы
•  Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  понятия:  –  давать

определение  понятиям  на  основе  изученного  на  различных  предметах  учебного
материала; – осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
–  обобщать  понятия  –  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  понятия  с
меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.

• Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 
• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для

себя  форму  фиксации  и  представления  информации.  Представлять  информацию  в
оптимальной форме в зависимости от адресата. 

•  Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство  (аргументы),  факты;   гипотезы,  аксиомы,  теории.  Для  этого
самостоятельно  использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приемы 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. 

Коммуникативные УУД: 5–6-й классы
. Самостоятельно организовывать  учебное взаимодействие  в  группе (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
7–9-й классы 
• 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.  Предметными  результатами  изучения  предмета  «Биология»  являются
следующие умения: 

5-й класс – определять роль в природе различных групп организмов;
 –объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.



– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их
значение; 

–  находить  черты,  свидетельствующие  об  усложнении  живых  организмов  по
сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
– перечислять отличительные свойства живого;
 –  различать  (по  таблице)  основные  группы  живых  организмов  (бактерии:

безъядерные,  ядерные:  грибы,  растения,  животные)  и  основные  группы  растений
(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);

 – определять основные органы растений (части клетки); 
–  объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов

(бактерии,  грибы,  водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,  папоротники,  голосеменные  и
цветковые);

 – понимать смысл биологических терминов; 
–  характеризовать  методы  биологической  науки  (наблюдение,  сравнение,

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;
–  проводить  биологические  опыты и  эксперименты и объяснять  их  результаты;

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления
и изучения препаратов.

 – использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
6-й класс – объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на

друга; 
–  приводить  примеры  приспособлений  цветковых растений  к  среде  обитания  и

объяснять их значение; 
–  находить  черты,  свидетельствующие  об  усложнении  живых  организмов  по

сравнению с предками, и давать им объяснение;
 – объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
 – объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 
– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры

растений  изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные
признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);
 – объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 
– понимать смысл биологических терминов; – проводить биологические опыты и

эксперименты и объяснять их результаты. 
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.
– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 
7-й класс – определять роль в природе изученных групп животных. 
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их

значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с

предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
 – объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека

животных  (обитателей  жилищ,  паразитов,  переносчиков  болезней,  насекомых-
опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-
промысловых птиц и зверей,  домашних животных и пр.)  на примере своей местности,
объяснять их значение. 



–  различать  (по  таблице)  основные  группы  животных  (простейшие,  типы
кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в
т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных,
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

–  объяснять  строение  и  жизнедеятельность  изученных  групп  животных
(простейшие,  кишечнополостные,  плоские,  круглые  и  кольчатые  черви,  моллюски,
членистоногие  (в  т.ч.  ракообразные,  насекомые,  пауки),  хордовые  (в  т.ч.  рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 
– понимать смысл биологических терминов; 
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты

и эксперименты и объяснять их результаты. 
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 
–  характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на

примере своего региона.
 – использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими

животными.
 8-й   класс –  характеризовать  элементарные  сведения  об  эмбриональном  и

постэмбриональном развитии человека. 
–  объяснять  некоторые  наблюдаемые  процессы,  проходящие  в  собственном

организме; 
– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм;
–  использовать  в  быту  элементарные  знания  основ  психологии,  чтобы  уметь

эффективно  общаться  (о  человеческих  темпераментах,  эмоциях,  их  биологическом
источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт
веществ,  раздражимость,  рост,  развитие,  размножение)  и  объяснять  их  роль  в  его
жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 
– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 
–  характеризовать,  как  кровеносная,  нервная  и  эндокринная  системы  органов

выполняют координирующую функцию в организме; 
–  объяснять,  какова роль  опорно-двигательной системы в обеспечении функций

передвижения и поддержания функций других систем органов; 
–  характеризовать,  как  покровы  поддерживают  постоянство  внутренней  среды

организма; 
–  объяснять,  какова  роль  основных  функций  организма  (питание,  дыхание,

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 
–  характеризовать  внутреннюю  среду  организма  и  способы  поддержания  ее

постоянства (гомеостаза); 
–  объяснять,  как  человек узнает  о  том,  что  происходит в  окружающем мире,  и

какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 
– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы;
– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти;
 – объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и

окружающих  (соотношение  физиологических  и  психологических  основ  в  природе
человека и т.п.); 

–  характеризовать  биологические  корни  различий  в  поведении  и  в  социальных
функциях женщин и мужчин (максимум). 



– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и
разрушающие  здоровье;  –  понимать,  к  каким  последствиям  приводит  нарушение
важнейших функций организма (нарушение обмена веществ, координации функций);

 – выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 
– оказывать первую помощь при травмах; – применять свои знания для составления

режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, поведения, гигиены;
 – называть симптомы некоторых распространенных болезней; 
– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 
9-й  класс –  объяснять  роль  биоразнообразия  в  поддержании  биосферного

круговорота веществ.
–  характеризовать  индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез),  образование

половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных;
 – объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза;
 – приводить примеры приспособлений у растений и животных. 
–  использовать  знания  по  экологии  для  оптимальной  организации  борьбы  с

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 
– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 
– соблюдать профилактику наследственных болезней;
 – использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы

с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и

объяснять их; 
–характеризовать основные уровни организации живого; 
– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых

систем, а для этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в
процессах функционирования и развития живых организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 
– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых
организмов; 

–характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 
–  характеризовать  материальные  основы  наследственности  и  способы  деления

клеток; 
–  уметь  пользоваться  микроскопом,  готовить  и  рассматривать  простейшие

микропрепараты;
– объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл

их регуляции; 
– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;
 –  различать  основные  факторы  среды  и  характеризовать  закономерности  их

влияния на организмы в разных средах обитания;
 – пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе,

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и
редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

–  характеризовать  биосферу,  её  основные  функции  и  роль  жизни  в  их
осуществлении;  –  классифицировать  живые  организмы  по  их  ролям  в  круговороте
веществ, выделять цепи питания в экосистемах;

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 
– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и

объяснять причину этого явления; 
–  характеризовать  законы наследования Г.  Менделя,  их цитологические основы,

основные положения хромосомной теории наследственности; 



– характеризовать природу наследственных болезней; 
–  объяснять  эволюцию органического  мира и  её  закономерности  (свидетельства

эволюции, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и
видообразовании,  о  главных  направлениях  эволюционного  процесса  А.Н.  Северцова,
теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы);

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 
–  объяснять  место  человека  среди  животных  и  экологические  предпосылки

происхождения человека;
 – характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 
– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 
– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать

способы устранения этих противоречий;
 –  объяснять  и  доказывать  необходимость  бережного  отношения  к  живым

организмам. 
– применять биологические знания для организации и планирования собственного

здорового  образа  жизни  и  деятельности,  благополучия  своей  семьи  и  благоприятной
среды обитания человечества.

Содержание курса биологии
Живые организмы
Биология  как  наука.  Роль  биологии  в  практической  деятельности  людей.

Разнообразие организмов. Отличительные признаки  представителей разных царств живой
природы. Методы   изучения живых организмов: наблюдение, измерение,  эксперимент.
Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе
и   жизни  человека.  Бактерии  —  возбудители  заболеваний.   Меры   профилактики
заболеваний, вызываемых бактериями. Грибы.  Многообразие грибов, их роль  в природе
и жизни  человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при
отравлении грибами.

Лишайники.  Роль   лишайников  в  природе  и  жизни  человека.  Вирусы  —
неклеточные  формы.  Заболевания,  вызываемые  вирусами.  Меры  профилактики
заболеваний. Растения. Клетки, ткани  и органы растений. Процессы жизнедеятельности:
обмен   веществ   и  превращение  энергии,  питание,  фотосинтез,  дыхание,  удаление
продуктов  обмена,  транспорт   веществ.   Регуляция   процессов  жизнедеятельности.
Движение.  Рост,  развитие  и  размножение.  Многообразие  растений,  принципы  их
классификации.  Водоросли,  мхи,  папоротники,  голосеменные  и  покрытосеменные
растения.  Значение   растений  в  природе  и  жизни  человека.  Важнейшие
сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов
растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции.
Животные.  Строение  животных.  Процессы  жизнедеятельности  и  их  регуляции  у
животных.  Размножение,  рост  и  развитие.  Поведение.  Раздражимость.  Рефлексы.
Инстинкты.  Многообразие  (типы,  классы хордовых)  животных,  их  роль  в  природе   и
жизни  человека.  Сельскохозяйственные  и  домашние  животные.  Профилактика
заболеваний,  вызываемых  животными.   Усложнение  животных  в  процессе  эволюции.
Приспособления  к  различным средам обитания.  Охрана  редких   и  исчезающих  видов
животных.

Лабораторные  и  практические   работы Устройство  увеличительных приборов  и
правила работы с ними. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Изучение
органов цветкового растения. Изучение строения позвоночного животного. Передвижение
воды и минеральных веществ   в  растении.  Изучение  строения  семян  однодольных и
двудольных  растений.  Изучение  строения  водорослей.  Изучение  строения  мхов  (на
местных  видах).  Изучение  строения  папоротника  (хвоща).  Изучение  строения
голосеменных  растений.  Изучение  строения  покрытосеменных  растений.  Изучение



строения плесневых грибов. Вегетативное размножение комнатных растений. Изучение
одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение  за
его  передвижением  и  реакциями  на  раздражения.  Изучения  строения  моллюсков  по
влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. Изучение
строения рыб. Изучения строения птиц. Изучение строение куриного яйца.

Изучение строения млекопитающих.
Экскурсии Разнообразие и  роль  членистоногих в  природе.  Разнообразие  птиц и

млекопитающих.
Человек и его здоровье
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека.

Защита  среды   обитания  человека.  Общие   сведения  об  организме  человека.  Место
человека  в  системе  органического  мира.  Черты  сходства   и  различия  человека  и
животных.  Строение  организма  человека:  клетки,  ткани,  органы,  системы  органов.
Методы изучения организма человека. Опора и движение. Опорно-двигательная система.
Профилактика травматизма.  Значение физических упражнений и культуры  труда  для
формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь  при травмах опорно-двигательной
системы.  Транспорт  веществ.  Внутренняя  среда  организма,  значение   её  постоянства.
Кровеносная  и  лимфатическая  системы.  Кровь.  Группы   крови.  Лимфа.  Переливание
крови.  Иммунитет.   Антитела.  Аллергические  реакции.  Предупредительные  прививки.
Лечебные сыворотки.  Строение и  работа  сердца.  Кровяное  давление и  пульс.  Приёмы
оказания первой помощи при кровотечениях. Дыхание. Дыхательная система. Строение
органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания
органов  дыхания  и  их  предупреждение.  Примеры  оказания  первой  помощи  при
отравлении угарным  газом, спасении утопающего. Инфекционные  заболевания и  меры
их  профилактики.  Вред  табакокурения.  Питание.  Пищеварение.  Пищеварительная
система.  Нарушения  работы  пищеварительной  системы  и  их   профилактика.  Обмен
веществ   и  превращения энергии в  организме. Пластический и энергетический обмен.
Обмен  воды,  минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное
питание. Нормы и режим  питания. Покровы тела.  Строение и функции кожи.  Роль  кожи
в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи
при  травмах,  ожогах,  обморожениях  и  их  профилактика.  Закаливание  организма.
Выделение.  Строение  и  функции  выделенной  системы.  Заболевания  органов
мочевыделительной системы и их предупреждение.  Размножение и  развитие.  Половые
железы  и  половые  клетки.  Половое  созревание.  Инфекции,  передающиеся  половым
путём,   их  профилактика.  ВИЧ  —  инфекция  и  её  профилактика.  Наследственные
заболевания.  Медико-генетическое консультирование.  Оплодотворение,  внутриутробное
развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления
алкоголя,  наркотиков.  Роды.  Развитие  после  рождения.  Органы  чувств.   Строение  и
функции  органов  зрения  и  слуха.  Нарушения  зрения  и  слуха,  их  предупреждение.
Вестибулярный  аппарат.  Мышечное  и  кожное  чувства.   Обоняние.  Вкус.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности  организма. Нервная система.
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на
клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем  и их предупреждение.
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и  инстинкты. Условные рефлексы.
Особенности  поведения  человека.  Речь.  Мышление.  Внимание.  Память.  Эмоции  и
чувства.  Сон.  Темперамент и  характер. Способности и  одарённость.  Межличностные
отношения.  Роль  обучения  и  воспитания  в  развитии  поведения  и  психики  человека.
Здоровый образ  жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска:  стрессы,
гиподинамия,  переутомление,   переохлаждение.  Вредные  и  полезные  привычки,  их
влияние на состояние здоровья. Лабораторные и практические  работы Строение клеток  и



тканей. Строение и функции спинного и головного мозга.  Определение гармоничности
физического  развития.  Выявление  нарушений  осанки  и  наличия  плоскостопия.
Микроскопическое  строение  крови  человека  и  лягушки.  Подсчет  пульса  в  разных
условиях   и  измерение  артериального  давления.  Дыхательные  движения.  Измерение
жизненной ёмкости легких. Строение и работа органа зрения.

Экскурсия Происхождение человека.
Общие биологические закономерности
Отличительные признаки живых  организмов. Особенности химического состава

живых   организмов:  неорганические  и   органические  вещества,  их  роль  в  организме.
Клеточное  строение  организмов.  Строение  клетки:  ядро,  клеточная  оболочка,
плазматическая  мембрана,  цитоплазма,  пластиды,  митохондрии,  вакуоли.  Хромосомы.
Многообразие клеток.

Обмен   веществ   и  превращения  энергии  — признак  живых  организмов.  Роль
питания, дыхания, транспорта веществ, удаления  продуктов обмена  в жизнедеятельности
клетки  и  организма.  Рост   и  развитие организмов.  Размножение.  Бесполое  и  половое
размножение.  Половые клетки.  Оплодотворение.  Наследственность и  изменчивость —
свойства   организмов.  Наследственная  и  ненаследственная  изменчивость.  Система  и
эволюция органического мира.  Вид—основная систематическая единица. Признаки вида.
Ч.  Дарвин  —  основоположник  учения   об  эволюции.  Движущие   виды   эволюции:
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты
эволюции:  многообразие  видов,  приспособленность  организмов  к  среде   обитания.
Взаимосвязи  организмов  и  окружающей среды.   Среда—источник  веществ,  энергии и
информации.  Влияние  экологических   факторов  на   организмы.  Экосистемная
организация живой природы. Взаимодействия разных видов  в экосистеме (конкуренция,
хищничество, симбиоз,  паразитизм).  Пищевые связи  в экосистеме. Круговорот веществ
и  превращения  энергии.  Биосфера  —  глобальная  экосистема.   В.И.   Вернадский  —
основоположник  учения  о  биосфере.  Границы  биосферы.   Распространение  и   роль
живого  вещества  в  биосфере.  Роль  человека  в  биосфере.  Экологические  проблемы.
Последствия  деятельности человека в экосистемах.

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

Экскурсия Изучение и описание экосистемы своей  местности.

Учебно-тематический план
1 ч в неделю в 5 (35 ч) и 6 (35 ч) классах; 2 ч в неделю в 7 (70 ч), 8 (72 ч), 9 (68 ч)

классах.  Всего   за  пять  лет   обучения—280   ч.  Рабочая  программа  обеспечивает
последовательное  изучение  разделов  курса:   «Живые  организмы»,  «Человек  и  его
здоровье», «Общие  биологические закономерности».

Таблица тематического распределения часов в 5-9 классе

№ п/п                          
                 Разделы, темы

      Количество часов
Примерная 
программа

Рабочая 
программа

5 класс



1. Тема 1. Биология –наука о живом мире 8 8
2. Тема 2. Многообразие живых организмов 10 11
3. Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля 7 7
4. Тема 4. Человек на планете Земля 6 8
Итого 31 ч + 4 резерв 34ч

6 класс

1 Тема 1. Наука о растениях - ботаника 4 4
2 Тема 2. Органы растений. 8 8
3 Тема 3. Основные процессы 

жизнедеятельности.
6 6

4 Тема 4. Многообразие и развитие 
растительного мира.

10 10

5. Тема 5. Природные соробщества. 5 4
Итого 33 ч  + 2 ч резерв 34 часа

7 класс

1. Тема 1. Общие сведения о живом мире 5 5
2. Тема 2. Строение тела животных 2 2
3. Тема 3. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные
4 4

4. Тема 4. Подцарство Многоклеточные 2 2
5. Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви
5 5

6. Тема 6. Тип Молюски 4 4
7. Тема 7. Тип Членистоногие 7 7
8. Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы
6 6

9. Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии 4 4
10. Тема 10. Класс Пресмыкающиеся или 

Рептилии
4 4

11. Тема 11. Класс Птицы 9 9

12. Тема 12. Класс Млекопитающиеся, или Звери 10 10

13. Тема 13. Развитие животного мира на Земле 6 6

Итого 68ч + 2 резерв 68ч

8 класс

1. Тема 1. Общий обзор организма человека 5 5

2. Тема 2. Опорно-двигательная система 9 9



3. Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя 
среда организма.

7 7

4. Тема 4. Дыхательная система 7 7

5. Тема 5. Пищеварительная система 7 7

6. Тема 6. Обмен веществ и энергии 3 3

7. Тема 7. Мочевыделительная система 2 2

8. Тема 8. Кожа 3 3

9. Тема 9. Эндокринная и нервная системы 5 5

10. Тема 10. Органы чувств. Анализаторы 6 6

11. Тема 11. Поведение человека и высшая 
нервная деятельность

9 9

12. Тема 12. Половая система. Индивидуальное 
развитие организма

3 3

Итого 67ч + 3 резерв 68ч

9 класс

1. Тема 1. Общие закономерности жизни. 5 5

2. Тема 2. Закономерности жизни на клеточном 
уровне

10 10

3. Тема 3. Закономерности жизни на 
организменном уровне

17 17

4. Тема 4. Закономерности происхождения и 
развития жизни на земле

20 20

5. Тема 5. Закономерности взаимоотношений 
организмов и среды

15 15

Итого 67 + 3 резерв 68ч

Тематическое планирование

5 класс (35 ч, из них 3 ч—резервное время)

Содержание разделов Основное содержание по темам Характеристика основных видов
деятельности обучающегося

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч)

Биология  как   наука.
Роль  биологии  в
практической
деятельности людей

Наука  о  живой  природе
Знакомство с учебником, целями
и  задачами  курса.  Человек  и
природа.  Живые  организмы  —
важная  часть  природы.
Зависимость жизни первобытных
людей  от  природы.  Охота  и
собирательство.  Начало

Обсуждать  проблему:  может  ли
человек  прожить  без  других  живых
организмов? Рассматривать и пояснять
иллюстрации  учебника.  Приводить
примеры  знакомых  культурных
растений  и  домашних  животных.
Давать  определение  науки  биологии.
Называть  задачи,  стоящие  перед



земледелия  и  скотоводства.
Культурные  растения  и
домашние  животные.  Наука  о
живой природе — биология

учёными-биологами

Отличительные
признаки  живых
организмов

Свойства живого Отличие живых
тел  от  тел  неживой  природы.
Признаки  живого:  обмен
веществ,  питание,   дыхание,
рост,  развитие,  размножение,
раздражимость.   Организм  —
единица живой природы. Органы
организма,  их  функции.
Согласованность  работы
органов,   обеспечивающая
жизнедеятельность  организма
как единого целого

Называть свойства живых организмов.
Сравнивать  проявление  свойств
живого и неживого. Обсуждать стадии
развития  растительных  и  животных
организмов  по  рисунку  учебника.
Рассматривать  изображение  живого
организма и  выявлять его  органы, их
функции.  Обсуждать   роль  органов
животного  в  его  жизнедеятельности.
Формулировать  вывод  о  значении
взаимодействия  органов  живого
организма

Методы   изучения
живых  организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Методы   изучения  природы.
Использование  биологических
методов   для  изучения  любого
живого объекта. Общие   методы
изучения природы:  наблюдение,
описание,  измерение,
эксперимент.   Использование
сравнения   и  моделирования  в
лабораторных условиях

Рассматривать  и  обсуждать  рисунки
учебника,  иллюстрирующие  методы
исследования  природы.  Различать  и
описывать  методы   изучения  живой
природы.  Обсуждать   способы
оформления результатов исследования

Увеличительные  приборы.
Необходимость  использования
увеличительных  приборов  при
изучении     объектов    живой
природы.  Увеличительные
приборы:   лупы  ручная,
штативная,   микроскоп. Первое
применение   микроскопа  Р.
Гуком.  Усовершенствование
микроскопа А. Ван  Левенгуком.
Части  микроскопа:  окуляр,
объектив,  тубус,  предметный
столик, зеркальце.

Объяснять  назначение
увеличительных  приборов.  Различать
ручную  и   штативную лупы,   знать
получаемое с их помощью увеличение.
Описывать  и  сравнивать увеличение
лупы  и  микроскопа.  Находить  части
микроскопа и называть их. Изучать  и
запоминать правила работы с 

микроскопом.  Рассматривать  готовый
микропрепарат   под  микроскопом,
делать выводы.

Микропрепарат.   Правила
работы с микроскопом. 

Лабораторная  работа  №   1
«Изучение  устройства
увеличительных приборов»

Соблюдать правила работы в кабинете,
обращения   с  лабораторным
оборудованием

Клеточное  строение
организмов.
Многообразие  клеток.

Строение   клетки  Ткани.
Клеточное  строение  живых
организмов.  Клетка.  Части

Называть  части  клетки   по  рисункам
учебника. Характеризовать назначение
частей  клетки.  Сравнивать  животную



Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

клетки:  ядро,   цитоплазма,
вакуоли,  клеточная    мембрана.
Клеточная   стенка  у
растительных  клеток.
Назначение  частей   клетки.
Понятие   о   ткани.  Ткани
животных  и  растений.  Их
функции

Лабораторная  работа  №   2
«Знакомство  с  клетками
растений»

и  растительную клетки,  находить их
различие. Называть ткани  животных и
растений  по  рисункам  учебника,
характеризовать  их   строение,
объяснять их функции.

Изучать  строение клетки  на  готовых
микропрепаратах  под  малым  и
большим  увеличением  микроскопа.
Различать  отдельные  клетки,
входящие  в  состав  ткани.  Обобщать
результаты  наблюдений,  делать
выводы.  Зарисовывать  клетки   в
тетради. Соблюдать правила работы в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

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

Химический  состав  клетки
Химические   вещества  клетки:
неорганические  и  органические.
Не- органические  вещества,  их
роль  в   клетке.  Минеральные
соли,    их  значение  для
организма.  Органические
вещества  клетки:   белки,
углеводы, жиры, их значение для
жизни организма и клетки

Различать  неорганические  и
органические  вещества  клетки,
минеральные   соли    объяснять  их
значение  для  организма.  Наблюдать
демонстрацию  опытов  и  понимать
объяснение учителя. Изучать рисунки
учебника  и  анализировать
представленную на них информацию о
результатах опытов

Роль  питания,  дыхания,
транспорта  веществ,
удаления  продуктов
обмена  в
жизнедеятельности
клетки и организма. Рост
и  развитие  организмов.
Размножение

Процессы   жизнедеятельности
клетки  Основные   процессы,
происходящие  в  живой  клетке:
дыхание,  питание,    обмен
веществ,   рост,    развитие,
размножение. Деление клетки —
процесс  размножения
(увеличения  числа   клеток).
Новые  клетки  —  только  от
клетки.  Деление  клеток,
обеспечивающее  передачу
наследственного  материала
дочерним  клеткам.
Взаимосвязанная  работа  частей
клетки,  обусловливающая  её
жизнедеятельность  как
целостная система

Оценивать значение питания, дыхания,
размножения.  Объяснять  сущность
понятия  «обмен  веществ»,
характеризовать  его   биологическое
значение.  Понимать  сущность
процесса  деления  клетки,  знать  его
главные  события.  Рассматривать  на
рисунке   учебника   процесс  деления
клетки,   устанавливать
последовательность  деления  ядра  и
цитоплазмы клетки.  Аргументировать
вывод   о  том,   что  клетка  — живая
система (биосистема)

Биология как наука Великие   естествоиспытатели
Рассказ   учителя  о  великих
учёных  -  естествоиспытателях
(Аристотель,  Теофраст,   К.
Линней,  Ч.   Дарвин,  В.И.
Вернадский,   Н.И.    Вавилов).

Анализировать информацию учителя о
выдающихся  учёных-
естествоиспытателях.  Знакомиться  с
именами   и  портретами   учёных,
самостоятельно  работая  с  текстом
учебника.  Называть  области  науки,  в



Самостоятельная  работа
учеников с текстом учебника  и
электронными   носителями
информации  в  парах  и  малых
группах.

Обобщение   и  систематизация
знаний  по  материалам  темы  1
Опрос  учащихся   с
использованием  итоговых
заданий  учебника.   Работа  в
парах   или   малых   группах.
Выявление  уровня
сформированности  основных
видов учебной  деятельности

которых работали конкретные учёные,
знать   сущность   их  открытий. Знать
имена   отечественных  учёных,
внесших  важный  вклад  в  развитие
биологии.  Формулировать  вывод   о
вкладе   учёных   в  развитие  наук  о
живой  и  неживой  природе  и  его
значении для человечества.

Обсуждать проблемные вопросы темы
1, работая  в парах и малых группах.
Рисовать   (моделировать)    схему
строения  клетки.  Отвечать  на
итоговые  вопросы.  Оценивать   свои
достижения   и   достижения  других
учащихся

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч)
Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Отличительные
признаки представителей
разных  царств  живой
природы

Царства  живой  природы
Актуализация  понятий
«классификация»,
«систематика»,  «царство»,
«вид».  Царства  клеточных
организмов:  бактерий,  грибов,
растений  и  животных.  Вирусы
—  неклеточная  форма  жизни:
их строение, значение и  меры
профилактики  вирусных
заболеваний

Объяснять  сущность  термина
«классификация».Давать  определение
науке  систематике.  Знать  основные
таксоны классификации — «царство» и
«вид».  Характеризовать  вид  как
наименьшую  единицу  классификации.
Рассматривать  схему  царств  живой
природы,  устанавливать  связь  между
царствами.  Называть  отличительные
особенности  строения  и
жизнедеятельности вирусов

Бактерии.  Многообразие
бактерий

Бактерии:  строение  и
жизнедеятельность
Актуализация знаний о царстве
бактерий.  Бактерии  —
примитивные  одноклеточные
организмы,  различные  по
форме,  выносливые,  обитают
повсеместно,  размножаются
делением   клетки  надвое.
Строение  бактерии:
цитоплазма,  клеточная
мембрана  и  клеточная  стенка,
отсутствуют оформленное ядро
и вакуоли.  Бактерии как самая
древняя  группа  организмов.
Процессы  жизнедеятельности
бактерий.   Понятие   об
автотрофах и гетеротрофах

Называть  главные  особенности
строения  бактерий.  Характеризовать
разнообразие  форм  тела  бактерий  по
рисунку учебника. Объяснять сущность
терминов:  «автотрофы»,
«гетеротрофы»,  «прокариоты»,
«эукариоты».  Различать  свойства
прокариот и эукариот. Характеризовать
процессы  жизнедеятельности  бактерий
как прокариот. Сравнивать и оценивать
роль  бактерий-автотрофов  и  бактерий-
гетеротрофов в природе

Бактерии.  Многообразие Значение   бактерий   в  природе Характеризовать важную роль бактерий



бактерий.  Бактерии  —
возбудители
заболеваний.  Меры
профилактики
заболеваний,
вызываемых бактериями.
Роль    бактерий  в
природе  и   жизни
человека

и для человека Роль бактерий в
природе:  разложение  мёртвого
органического  вещества,
повышение  плодородия  почвы.
Симбиоз   клубеньковых
бактерий  с  растениями,
способствующий  усвоению
растениями  недоступного  для
них  азота  воздуха.
Фотосинтезирующие  бактерии.
Цианобактерии  —  поставщики
кислорода  в  атмосферу.
Бактерии, обладающие разными
типами  обмена   веществ.
Процесс  жизнедеятельности
бактерий  —  брожение.
Полезные  бактерии:  их
использование  при  создании
пищевых  продуктов,
изготовлении  лекарств.
Болезнетворные  бактерии,
вызывающие  отравления  и
инфекционные  заболевания
человека  и  животных.
Разработка  средств   борьбы  с
болезнетворными бактериями

в природе. Устанавливать связь  между
растением  и  клубеньковыми
бактериями  на   рисунке   учебника,
объяснять  термин  «симбиоз».
Аргументировать  наличие  фотосинтеза
у  цианобактерий,  называть  его
продукты.  Различать  бактерий  по  их
роли   в  природе.  Приводить  примеры
полезной  деятельности  бактерий.
Характеризовать  процесс  брожения  и
его  использование  в  народном
хозяйстве.  Обсуждать  значение
бактерий  для  человека.  Сопоставлять
вред и пользу, приносимые бактериями
природе и человеку,  делать  выводы о
значении бактерий

Растения.  Многообразие
растений.  Значение
растений  в  природе  и
жизни человека

Растения Флора — исторически
сложившаяся  совокупность
всех  растений  на  Земле.
Отличительное   свойство
практически  всех  растений  —
автотрофность   благодаря
наличию в клетках хлорофилла.
Значение  фотосинтеза.
Сравнение  клеток   растений  и
бактерий:  растения  —
эукариоты,  бактерии  —
прокариоты.  Деление  царства
растений  на  группы:
водоросли,  цветковые
(покрытосеменные),
голосеменные,  мхи,   плауны,
хвощи,  папоротники.  Строение
растений.  Корень  и  побег.
Слоевище  водорослей.
Покрытосеменные  и
голосеменные  растения.  Их
основное  различие.
Размножение  цветковых  и
голосеменных  растений
семенами,  остальных  групп
растений  —  спорами.    Роль

Характеризовать  главные  признаки
растений.  Различать  части   цветкового
растения  на  рисунке  учебника,
выдвигать  предположения  об  их
функциях.  Сравнивать  цветковые  и
голосеменные  растения,
характеризовать  их  сходство  и
различия.  Характеризовать  мхи,
папоротники,  хвощи  плауны  как
споровые  растения,  знать   термин
«спора».  Определять  по  рисунку
учебника  различие между растениями
разных  систематических  групп.
Сопоставлять  свойства  растительной  и
бактериальной  клеток,  делать  выводы.
Характеризовать  значение  растений
разных систематических групп в жизни
человека



цветковых  растений  в  жизни
человека

Методы   изучения
живых  организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Лабораторная  работа  №   3
«Знакомство  с  внешним
строением побегов растения»

Рассматривать   побег    цветкового
растения,  различать  и  называть  его
части. Определять расположение почек
на   побеге  цветкового  растения.
Зарисовывать  в  тетради  схему  побега.
Находить  различные  побеги  у  сосны.
Характеризовать  особенности  строения
хвоинки,  определять  количество
хвоинок  на  побеге.  Устанавливать
местоположение  шишки.  Сравнивать
значение  укороченных  и  удлинённых
побегов  у  хвойных  растений  (на
примере сосны). Формулировать общий
вывод  о  многообразии  побегов  у
растений. Соблюдать правила работы в
кабинете  биологии  и  обращения  с
лабораторным оборудованием

Животные.  Строение
животных Многообразие
животных,  их  роль  в
природе  и  жизни
человека

Животные  Фауна  —
совокупность  всех  видов
животных.  Особенности
животных  —  гетеротрофность,
способность  к  передвижению,
наличие органов чувств.
Распознавать  одноклеточных  и
многоклеточных  животных.
Характеризовать  простейших
по  рисункам  учебника,
описывать  их   различие,
называть части  их тела.
Среда  обитания:  вода,   почва,
суша  и  другие  организмы.
Одноклеточные  и
многоклеточные  организмы.
Роль  животных  в  природе  и
жизни  человека.  Зависимость
от  окружающей среды

Сравнивать  строение   тела   амёбы   с
клеткой  эукариот,  делать  выводы.
Называть  основные  части   клетки.
Называть  многоклеточных  животных,
изображённых  на  рисунке   учебника.
Различать  беспозвоночных  и
позвоночных  животных.  Приводить
примеры  позвоночных  животных.
Объяснять  роль   животных  в  жизни
человека  и  в  природе.  Называть
факторы  неживой  природы,
оказывающие  влияние  на
жизнедеятельность  животных

Методы   изучения
живых  организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Лабораторная  работа  №   4
«Наблюдение   за
передвижением животных»

Готовить  микропрепарат  культуры
инфузорий.  Рассматривать  живые
организмы  под  микроскопом   при
малом  увеличении.  Наблюдать  за
движением  животных,  отмечать
скорость   и  направление   движения,
сравнивать  передвижение  двух-трёх
особей.  Зарисовать  общий   облик
инфузории.  Формулировать  вывод   о
значении  движения  для  животных.
Фиксировать результаты наблюдений в
тетради.  Соблюдать  правила  работы  в



кабинете  биологии,  обращения  с
лабораторным оборудованием

Грибы.   Многообразие
грибов

Грибы  Общая  характеристика
грибов.  Многоклеточные  и
одноклеточные  грибы.
Наличие  у  грибов  признаков
растений и животных. Строение
тела   гриба.    Грибница,
образованная  гифами.  Питание
грибов:  сапротрофы,  паразиты,
симбионты  и   хищники.
Размножение спорами. Симбиоз
гриба   и  растения  —
грибокорень (микориза)

Устанавливать   сходство  гриба   с
растениями  и  животными.  Описывать
внешнее строение тела гриба, называть
его  части.  Определять   место
представителей  царства Грибы  среди
эукариот.  Называть  знакомые  виды
грибов.  Характеризовать  питание
грибов. Давать  определения терминам:
«сапротроф»,  «паразит»,   «хищник»,
«симбионт»,  грибокорень,  пояснять  их
примерами

Многообразие грибов, их
роль в природе и жизни
человека.  Съедобные  и
ядовитые  грибы.
Оказание  приёмов
первой  помощи  при
отравлении грибами

Многообразие  и  значение
грибов  Шляпочные  грибы:
грибница  и  плодовое  тело
(шляпка  и  ножка).  Плесневые
грибы.   Их   использование  в
здравоохранении.  Антибиотик
пенициллин.  Одноклеточные
грибы  —  дрожжи.  Их
использование в  хлебопечении
и  пивоварении.  Съедобные  и
ядовитые грибы. Правила сбора
и употребления грибов в пищу.
Паразитические  грибы  —
наносят большой урон  урожаю
культурных  растений.  Роль
грибов  в  природе:  участие  в
круговороте  веществ,
образование   симбиозов,
употребление  в  пищу
животными и человеком

Характеризовать  строение  шляпочных
грибов. Подразделять шляпочные грибы
на пластинчатые  и трубчатые. Работать
в  паре  —  описывать  строение
плесневых грибов по рисунку учебника.
Знать значение терминов «антибиотик»,
«пенициллин».  Различать  съедобные  и
ядовитые  грибы.  Обсуждать  правила
сбора    и   использования  грибов.
Объяснять  значение  грибов  для
человека и для природы

Лишайники.  Роль
лишайников  в природе и
жизни человека

Лишайники  Общая
характеристика  лишайников:
симбиоз  гриба   и  водоросли,
многообразие,  значение,
местообитание.  Внешнее  и
внутреннее  строение,   питание
размножение.  Значение
лишайников в природе и жизни
человека.  Лишайники  —
показатели чистоты воздуха

Выделять  и  характеризовать  главную
особенность  строения  лишайников  —
симбиоз  двух  организмов  — гриба   и
водоросли.  Различать  типы
лишайников  на  рисунке   учебника.
Анализировать  изображение
внутреннего  строения  лишайника.
Выявлять  преимущества
симбиотического  организма  для
выживания  в  неблагоприятных
условиях   среды.  Характеризовать
значение  лишайников  в  природе  и
жизни человека

Разнообразие
организмов. Взаимосвязи
организмов  и

Значение   живых   организмов
в  природе   и  жизни  человека
Животные и растения, вредные

Рассматривать  на  рисунках   учебника
изображения  животных  и  растений,
определять их значение для человека и



окружающей  среды.
Роль в природе и  жизни
человека

для  человека:  грызуны,
насекомые,  сорные   растения.
Живые  организмы,  полезные
для  человека:  лекарственные
растения   и   некоторые
плесневые  грибы;   растения,
животные  и  грибы,
используемые  в  пищу;
животные,  уничтожающие
вредителей лесного и сельского
хозяйства.  Взаимосвязь
полезных  и  вредных видов  в
природе.  Значение
биологического разнообразия в
природе  и  жизни  человека.
Обобщение   и  систематизация
знаний  по  теме  2  Опрос
учащихся   с  использованием
итоговых  заданий  учебника.
Использование  работы
обучаемых  в  парах  и  в  малых
группах.  Выявление  уровня
сформированности  основных
видов учебной  деятельности

природы.  Доказывать  на  примерах
ценность биологического  разнообразия
для  сохранения  равновесия  в  природе.
Объяснять  необходимость  охраны
редких  видов и природы в целом.
Обсуждать  проблемные  вопросы  темы
2, работая  в парах  и малых группах.
Выполнять  итоговые  задания  по
материалам  темы.  Оценивать   свои
достижения   по   усвоению  учебного
материала

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 ч)
Взаимосвязи  организмов
и окружающей среды

Среды  жизни  планеты  Земля
Многообразие  условий
обитания  на  планете.  Среда
жизни  организмов.
Особенности  водной,
почвенной,  наземно-воздушной
и  организменной   сред.
Примеры  организмов—
обитателей этих сред жизни

Характеризовать  особенности  условий
сред  жизни  на  Земле.  Называть  и
характеризовать  организмы-паразиты,
изображённые  на  рисунке  учебника.
Приводить  примеры  обитателей
организменной   среды  — паразитов  и
симбионтов,  объяснять  их  воздействие
на организм хозяина

Влияние  экологических
факторов на организмы

Экологические  факторы  среды
Условия,  влияющие  на  жизнь
организмов  в  природе—
экологические  факторы  среды.
Факторы  неживой  природы,
факторы  живой  природы  и
антропогенные.  Примеры
экологических факторов

Давать    определения   понятий:
«экологический  фактор»,  «фактор
неживой  природы»,  «фактор  живой
природы»,  «антропогенный  фактор».
Выявлять  и  различать  действие
факторов  среды  на  организмы.
Рассказывать  о  собственном
наблюдении  действия  факторов
природы.  Характеризовать  роль
человека в природе как антропогенного
фактора

Взаимосвязи  организмов
и окружающей среды

Приспособления организмов  к
жизни  в  природе  Влияние
среды   на  организмы.
Приспособленность организмов
к  условиям  своего   обитания.
Примеры  приспособленности

Выявлять взаимосвязи между влиянием
факторов  среды  и  особенностями
строения  и  жизнедеятельности
организмов.  Называть  примеры
сезонных  изменений  у  организмов.
Работать в паре — характеризовать по



растений  и  животных  к
суровым  условиям   зимы.
Биологическая  роль   защитной
окраски  у  животных,  яркой
окраски  и  аромата  цветков,
наличия соцветий у растений

рисункам учебника   приспособленность
животных и растений к среде  обитания

Пищевые  связи  в
экосистеме.  Круговорот
веществ  и  превращения
энергии

Природные  сообщества Потоки
веществ   между  живой  и
неживой  природой.
Взаимодействие  живых
организмов между собой. Поток
веществ   через  живые
организмы  —пищевая  цепь.
Растения  —производители
органических  веществ;
животные—  потребители
органических  веществ;  грибы,
бактерии  —  разлагатели.
Понятие о круговороте веществ
в  природе.  При-  родное
сообщество—совокупность
организмов,  связанных
пищевыми  цепями,  и  условий
среды.  Примеры  природных
сообществ

Объяснять сущность понятия «пищевая
цепь».  Анализировать  рисунок
учебника,  называть  элементы
круговорота  веществ.  Объяснять  роль
различных  организмов  в  круговороте
веществ. Объяснять сущность  понятий:
«производители»,  «потребители»,
«разлагатели»,  «природное
сообщество».  Различать  и
характеризовать  разные  природные
сообщества.  Объяснять  роль  живых
организмов  и  круговорота  веществ   в
природном  сообществе.
Характеризовать  значение  природного
сообщества  для жизни его обитателей

Взаимосвязи  организмов
и  окружающей  среды.
Приспособления  к
различным  средам
обитания

Природные   зоны  России
Понятие  природной  зоны.
Различные  типы  природных
зон: влажный тропический лес,
тайга,   тундра,
широколиственный  лес,  степь.
Природные  зоны  России,  их
обитатели.  Редкие   и
исчезающие  виды  природных
зон, требующие охраны

Объяснять  сущность   понятия
«природная  зона».  Распознавать  и
характеризовать  природные  зоны
России  по  карте,  приведённой  в
учебнике.  Называть  животных,
обитающих  в  тайге,  тундре,
широколиственных  лесах,  степи.
Различать  и   объяснять  особенности
животных  разных  природных  зон.
Приводить примеры редких растений и
животных,  охраняемых  государством,
объяснять роль Красной книги в охране
природы

Разнообразие
организмов. Взаимосвязи
организмов  и
окружающей  среды.
Приспособления  к
различным  средам
обитания

Жизнь  организмов  на разных
материках Понятие о  материке
как  части  суши,  окружённой
морями  и  океанами.
Многообразие  живого  мира
нашей  планеты.  Открытие
человеком  новых    видов
организмов.  Своеобразие  и
уникальность  живого  мира
материков: Африки, Австралии,
Южной  Америки,  Северной
Америки, Евразии, Антарктиды

Характеризовать  и  сравнивать
расположение  и  размеры  материков
Земли   по  карте,  приведённой  в
учебнике. Объяснять сущность понятия
«местный  вид».  Характеризовать
особенности  местных  видов
организмов,  их   приспособленность  к
среде  обитания.  Называть  примеры
флоры  и   фауны   материков  по
рисункам   учебника.  Описывать  свои
впечатления  от  встречи  с
представителями  флоры  и  фауны
разных  материков  в  зоопарках,



ботанических садах, музеях. Оценивать
роль  человека  в  сохранении  местных
видов на Земле

Жизнь  организмов  в морях и
океанах  Условия    жизни
организмов в  водной среде —
на  мелководье,  средних
глубинах  и на  дне.  Обитатели
мелководий—скат  и  камбала.
Обитатели  средних  глубин:
быстро плавающие и планктон.
Прикреплённые  организмы:
устрицы,  мидии,  водоросли.
Жизнь организмов на  больших
глубинах.  Приспособленность
организмов  к  условиям
обитания.

Работать  в   паре  —  описывать
разнообразие живого мира  в морях  и
океанах  по  рисункам  учебника.
Выделять  существенные  признаки
приспособленности организмов к среде
обитания.  Объяснять  причины
прикреплённого  образа  жизни  мидий,
водорослей и  особого строения тела у
рыб.  Рассматривать  изображения
организмов  планктона  на   рисунках
учебника, оценивать роль планктона для
других   живых    организмов.
Характеризовать  условия  обитания на
больших  глубинах  океана.
Аргументировать  приспособленность
глубоководных  животных  к  среде
своего  обитания. Отвечать на итоговые
вопросы темы. Обсуждать проблемные
вопросы  темы   в   парах  и  малых
группах.  Рисовать  (моделировать)
схему  круговорота веществ  в природе.
Оценивать  свои  достижения  по
усвоению учебного материала темы

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч)
Место  человека  в
системе  органического
мира.  При-  родная  и
социальная  среда
обитания  человека.
Особенности  поведения
человека.  Речь.
Мышление

Как появился человек на Земле
Введение  в  тему:  когда  и  где
появился  человек?  Предки
Человека  разумного:
австралопитек, человек умелый,
кроманьонец.  Родственник
человека современного типа —
неандерталец.  Орудия  труда
человека умелого. Образ жизни
кроманьонца:  постройка
жилищ,  охота,  собирательство,
использование  огня.
Биологические  особенности
современного  человека:
большой  объём  головного
мозга,  общение  с  помощью
речи,  творческая  и
мыслительная  деятельность.
Земледелие  и  скотоводство.
Деятельность  человека  в
природе в наши дни

Описывать внешний вид раннего предка
человека, сравнивать его с обезьяной и
современным  человеком.
Характеризовать  особенности  строения
тела  и  жизнедеятельности
неандертальцев.  Описывать
особенности  строения  тела  и  условия
жизни  кроманьонцев  по  рисунку
учебника.  Устанавливать  связь  между
развитием  головного  мозга  и
поведением  древних  людей.
Характеризовать  существенные
признаки  современного  человека.
Объяснять  роль   речи  и  общения  в
формировании  современного  человека.
Приводить  примеры  деятельности
человека  в  природе.  Формулировать
вывод о  том, что современный человек
появился  на  Земле  в  результате
длительного исторического развития

Роль  человека  в
биосфере.
Экологические

Как  человек  изменял  природу
Изменение  человеком
окружающей  среды,

Работать в паре — анализировать пути
расселения человека по карте материков
Земли.  Приводить  доказательства



проблемы приспособление  её  к  своим
нуждам.  Вырубка  лесов  под
поля  и  пастбища,  охота,
уничтожение  дикорастущих
растений как причины освоения
человеком  новых   территорий.
Осознание  современным
человеком  роли   своего
влияния  на  природу.  Значение
лесопосадок.  Мероприятия  по
охране  природы.  Знание
законов  развития  живой
природы—необходимое
условие  её  сохранения  от
негативных  последствий
деятельности человека

воздействия  человека  на  природу:
сокращение  площади  лесов,
численности диких животных, развитие
земледелия,  разведение   скота,
постройка  городов,  дорог   и  пр.
Обсуждать  причины сокращения лесов,
понимать  ценность  лесопосадок.
Аргументировать  необходимость
охраны  природы.  Осознавать
значимость  знания  законов  развития
природы для  охраны живого мира  на
Земле

Последствия
деятельности  человека  в
экосистемах

Важность охраны живого мира
планеты  Взаимосвязь
процессов,  происходящих   в
живой  и  неживой  природе.
Причины исчезновения  многих
видов   животных  и  растений.
Виды,  находящиеся  на  грани
исчезновения.  Проявление
современным  человечеством
заботы  о  живом  мире.
Заповедники,  Красная  книга.
Мероприятия   по
восстановлению   численности
редких  видов   и   природных
сообществ

Называть  животных,  истреблённых
человеком.  Обсуждать    состояние
редких   видов   животных, занесённых
в Красную  книгу. Указывать причины
сокращения  и  истребления  некоторых
видов  животных.  Называть  примеры
животных,  нуждающихся  в  охране.
Объяснять  значение  Красной  книги,
заповедников.  Характеризовать  запрет
на  охоту  как  мероприятие по охране
животных

Роль   человека  в
биосфере Экологические
проблемы

Сохраним  богатство  живого
мира  Ценность  разнообразия
живого  мира.   Обязанности
человека  перед  природой.
Примеры  участия  школьников
в  деле  охраны  природы.
Результаты  бережного
отношения к природе. Примеры
увеличения  численности
отдельных  видов.  Расселение
редких  видов  на  новых
территориях.

Обобщение   и  систематизация  знаний
по  теме  4  Проверка  знаний  учащихся
путём  беседы  по  предложенным
вопросам.  Обсуждение  проблем,
заданных в учебнике, мнений учащихся.
Работа  в  парах  и  малых  группах.
Оценка  достижений  учащихся  по
усвоению материалов темы 4
Обсуждать   ценность  биологического
разнообразия для  природы и  человека.
Оценивать  роль деятельности человека
в  природе.  Рассказывать  о  своей
деятельности  в  природе  и  общении  с
живыми  организмами.  Приводить
примеры  заботливого  отношения  к
растениям  и  животным.  Обсуждать
планы   и  проекты  охраны растений и
животных  в  период  летних  каникул
(заготовка кормов для зимующих птиц,



постройка   кормушек,  охрана
раннецветущих  растений и пр.).
Отвечать на итоговые вопросы по теме
4.  Обсуждать  проблемные  вопросы
темы  4 в па- рах и малых группах

Итоговый   контроль  Проверка
знаний  по  курсу  биологии  5
класса.   Выявление  уровня
сформированности  основных
видов учебной  деятельности

Систематизировать  и  обобщать  знания
по  темам  курса  биологии  5  класса.
Использовать  учебные  действия  для
формулировки ответов

Методы   изучения
живых  организмов:
наблюдение,  измерение
эксперимент

Экскурсия «Весенние явления в
природе»  или  «Многообразие
живого мира».

Обсуждение заданий  на лето
Наблюдать  и   фиксировать  природные
явления,   делать  выводы.
Систематизировать и обобщать знания о
многообразии живого мира. Соблюдать
правила поведения в природе.
Выбирать  задание  на  лето,
анализировать его

6 класс (1 ч в неделю,  всего 35 ч, из них 2 ч—резервное время)

Содержание разделов Основное содержание по темам Характеристика  основных  видов
деятельности обучающегося

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч)
Многообразие  растений,
принципы  их
классификации.
Усложнение  растений  в
процессе эволюции

Царство  Растения.  Внешнее
строение  и  общая
характеристика  растений
Царства  живой  природы.
Внешнее  строение,  органы
растения.  Вегетативные  и
генеративные  органы.  Места
обитания  растений.  История
использования  и  изучения
растений. Семенные и споровые
растения. Наука о растениях —
ботаника

Называть  царства  живой  природы.
Приводить  примеры  различных
представителей  царства  Растения.
Давать  определение  науке  ботанике.
Описывать историю развития науки  о
растениях.  Характеризовать  внешнее
строение  растений.  Осваивать  приёмы
работы  с  определителем  растений.
Объяснять  отличие  вегетативных
органов от генеративных. Использовать
информационные  ресурсы  для
подготовки  презентации  сообщения  о
роли  растений  в  природе,  об  истории
использования растений человеком

Система  и  эволюция
органического  мира.
Взаимосвязи  организмов
и  окружающей  среды.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Многообразие жизненных форм
растений  Представление  о
жизненных  формах  растений,
примеры.  Связь  жизненных
форм   растений  со  средой  их
обитания.  Характеристика
отличительных  свойств
наиболее  крупных  категорий
жизненных  форм  растений:

Распознавать  и  характеризовать
растения  различных  жизненных  форм.
Устанавливать  взаимосвязь  жизненных
форм растений со средой их обитания



деревьев,  кустарников,
кустарничков,
полукустарников, трав

Клеточное  строение
организмов.  Клетки
растений.  Половое
размножение.  Рост  и
развитие организмов

Клеточное  строение  растений.
Свойства  растительной  клетки
Клетка  как  основная
структурная  единица  растения.
Строение растительной клетки:
клеточная  стенка,  ядро,
цитоплазма,  вакуоли,
пластиды.  Жизнедеятельность
клетки. Деление клетки.  Клетка
—  живая    система.
Особенности  растительной
клетки

Приводить  примеры  одноклеточных  и
многоклеточных  растений.  Называть
органоиды  клеток   растений.
Характеризовать  основные  процессы
жизнедеятельности  клетки.  Обобщать
знания и делать  выводы  о взаимосвязи
работы  всех  частей  клетки.  Находить
отличительные  признаки  растительной
клетки

Клетки,  ткани  и  органы
растений.
Отличительные  при-
знаки   живых
организмов

Ткани  растений  Понятие  о
ткани   растений. Виды тканей:
основная,  покровная,
проводящая,   механическая.
Причины  появления  тканей.
Растение как целостный живой
организм,  состоящий из клеток
и тканей.

Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам темы 1

Давать  определение  ткани.
Распознавать  различные  ткани
растений.  Устанавливать  взаимосвязь
строения и функций тканей. Объяснять
значение  покровных  тканей  в  жизни
растения. Характеризовать особенности
строения и функции основной ткани.

Обобщать  и  систематизировать  знания
по теме 1, делать выводы. Отвечать на
итоговые  вопросы  темы.  Выполнять
задания для самоконтроля. Высказывать
своё    мнение   по  проблемным
вопросам.  Обсуждать  выполнение
создаваемых проектов. Оценивать свои
достижения  и  достижения
одноклассников по усвоению  учебного
материала

Тема 2. Органы растений (8 ч)
Размножение
организмов.  Органы
растений.  Рост  и
развитие  организмов.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Семя,  его  строение и  значение
Семя  как  орган  размножения
растений.  Строение  семени:
кожура,  зародыш,  эндосперм,
семядоли.  Строение  зародыша
растения.  Двудольные  и
однодольные  растения.
Прорастание семян. Проросток,
особенности  его  строения.
Значение  семян   в  природе  и
жизни человека

Лабораторная  работа  №   1
«Строение семени фасоли»

Объяснять  роль  семян  в  природе.
Характеризовать  функции  частей
семени.  Описывать строение зародыша
растения.  Устанавливать  сходство
проростка  с  зародышем  семени.
Описывать  стадии  прорастания  семян.
Называть  отличительные  признаки
семян  двудольных  и  однодольных
растений.  Использовать
информационные  ресурсы   для
подготовки сообщения о роли  семян  в
жизни  человека.  Проводить
наблюдения,  фиксировать  результаты.
Соблюдать правила работы в кабинете,
обращения   с  лабораторным
оборудованием

Взаимосвязи  организмов Условия  прорастания  семян Описывать  роль  воды  в  прорастании



и  окружающей  среды.
Среда  —  источник
веществ,  энергии  и
информации

Значение воды  и  воздуха для
прорастания  семян.  Запасные
питательные  вещества  семени.
Температурные   условия
прорастания семян. Роль света.
Сроки  посева  семян

семян.  Объяснять  значение   запасных
питательных  веществ   в  прорастании
семян. Приводить примеры зависимости
прорастания  семян   от  температурных
условий. Прогнозировать сроки  посева
семян  отдельных культур

Взаимосвязи  организмов
и  окружающей  среды.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Корень,  его  строение   и
значение  Типы    корневых
систем    растений.  Строение
корня—  зоны   корня:  конус
нарастания,  всасывания,
проведения,  деления,  роста.
Рост   корня,  геотропизм.
Видоизменения   корней.
Значение корней в природе.

Различать и определять типы  корневых
систем  на  рисунках,  гербарных
экземплярах,  натуральных  объектах.
Называть  части   корня.  Устанавливать
взаимосвязь строения и функций частей
корня.  Объяснять  особенности  роста
корня

Лабораторная  работа  №   2
«Строение корня проростка»

Проводить наблюдения за изменениями
в  верхушечной  части  корня  в  период
роста.  Характеризовать  значение
видоизменённых  корней  для  растений.
Проводить  наблюдения  и  фиксировать
их  результаты   во  время   выполнения
лабораторной  работы.  Соблюдать
правила работы в кабинете,  обращения
с лабораторным оборудованием

Клетки, ткани  и органы
растения.  Рост   и
развитие  растений.
Методы   изучения
живых  организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Побег, его строение  и развитие
Побег   как  сложная  система.
Строение  побега.  Строение
почек.   Вегетативная,
цветочная  (генеративная)
почки. Развитие и рост побегов
из  почек.   Прищипка  и
пасынкование. Спящие почки.

Лабораторная  работа  №   3
«Строение  вегетативных  и
генеративных почек»

Называть  части   побега.  Определять
типы   почек    на   рисунках,
фотографиях,  натуральных  объектах.
Характеризовать   почку   как   зачаток
нового  побега.  Объяснять  назначение
вегетативных  и  генеративных  почек.
Объяснять  роль   прищипки  и
пасынкования в растениеводстве. 
Наблюдать  и  исследовать  строение
побега   на  примере  домашнего
растения. Соблюдать правила работы в
кабинете  биологии,  работы  с
лабораторным  оборудованием
Сравнивать  побеги  разных  растений  и
находить  их  различия.  Изучать
строение  почек   на  натуральных
объектах,  делать выводы.

Клетки, ткани  и органы
растения.  Рост   и
развитие растений

Лист,  его строение  и значение
Внешнее  строение  листа.
Внутреннее  строение  листа:
кожица,  мякоть,  жилки.  Типы
жилкования  листьев.  Строение
и  функции  устьиц.  Значение
листа   для   растения:
фотосинтез,   испарение,
газообмен. Листопад,  его  роль
в   жизни   растения.
Видоизменения листьев

Определять  части  листа  на  гербарных
экземплярах,  рисунках.  Различать
простые  и  сложные  листья.
Характеризовать  внутреннее  строение
листа,  его  части.  Устанавливать
взаимосвязь строения и функций листа.
Характеризовать  видоизменения
листьев у растений



Рост   и   развитие.
Органы  растений.
Методы   изучения
живых  организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Стебель,  его  строение   и
значение  Внешнее  строение
стебля.    Типы  стеблей.
Внутреннее  строение:
древесина, сердцевина, камбий,
кора,  луб,  корка.   Функции
стебля.  Видоизменения стебля
у  надземных  и  под-  земных
побегов  (корневище,  клубень,
луковица).

Описывать  внешнее  строение  стебля,
приводить  примеры  различных  типов
стеблей.  Называть  внутренние  части
стебля   растений  и  их  функции.
Определять  видоизменения  надземных
и  подземных  побегов  на   рисунках,
фотографиях, натуральных объектах.

Лабораторная  работа  №   4
«Внешнее  строение
корневища, клубня, луковицы»

Изучать   и  описывать  строение
подземных  побегов,   отмечать  их
различия.  Фиксировать  результаты
исследований.  Соблюдать  правила
работы  в  кабинете,  обращения   с
лабораторным оборудованием

Органы  растений.  Рост,
развитие  и  размножение
растений

Цветок,  его  строение   и
значение  Цветок  как
видоизменённый  укороченный
побег,    развивающийся  из
генеративной  почки.  Строение
цветка.  Роль   цветка   в  жизни
растения.  Значение  пестика  и
тычинок в цветке. Соцветия,  их
разнообразие.  Цветение   и
опыление  растений.  Опыление
как  условие   оплодотворения.
Типы  опыления  (перекрёстное
и самоопыление).  Переносчики
пыльцы. Ветроопыление

Определять и называть части цветка на
рисунках,  фотографиях,  натуральных
объектах.  Называть  функции  частей
цветка.  Различать  и  называть  типы
соцветий  на   рисунках  и  натуральных
объектах.  Характеризовать  значение
соцветий.  Объяснять  взаимосвязь
опыления  и   оплодотворения  у
цветковых  растений.  Характеризовать
типы   опыления  у  растений.
Устанавливать   взаимосвязь   функций
частей цветка  и поведения животных в
период опыления

Половое  размножение.
Органы  растений.
Взаимосвязи  организмов
и окружающей среды

Плод.  Разнообразие и значение
плодов  Строение  плода.
Разнообразие  плодов.
Цветковые  (покрытосеменные)
растения.  Распространение
плодов  и  семян.   Значение
плодов   в  природе  и  в  жизни
человека.

Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам темы 2

Объяснять  процесс  образования  плода.
Определять   типы  плодов    и
классифицировать  их  по  рисункам,
фотографиям,  натуральным  объектам.
Описывать  способы  распространения
плодов и семян  на основе наблюдений.
Использовать  информационные
ресурсы  для  подготовки сообщения о
роли плодов и семян в природе и жизни
человека.
 
Обобщать  и  систематизировать  знания
по теме 2, делать выводы. Отвечать на
итоговые  вопросы  темы.  Выполнять
задания для самоконтроля. Высказывать
своё    мнение   по   проблемным
вопросам.  Обсуждать  выполнение
создаваемых проектов. Оценивать свои
достижения  и  достижения
одноклассников по  усвоению учебного
материала

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)



Процессы
жизнедеятельности:
питание,  фотосинтез.
Регуляция  процессов
жизнедеятельности.
Взаимосвязи  организмов
и окружающей среды

Минеральное питание растений
и  значение  воды  Вода  как
необходимое  условие
минерального  (почвенного)
питания. Извлечение растением
из  почвы растворённых в  воде
минеральных  солей.  Функция
корневых  волосков.
Перемещение  воды  и
минеральных  веществ   по
растению.  Значение
минерального  (почвенного)
питания. Типы  удобрений и их
роль   в  жизни  растения.
Экологические  группы
растений по отношению к воде

Объяснять  роль  корневых  волосков  в
механизме  почвенного  питания.
Обосновывать роль почвенного питания
в  жизни  растений.  Сравнивать  и
различать  состав  и  значение
органических  и  минеральных
удобрений для растений. Устанавливать
взаимосвязь  почвенного  питания
растений  и  условий  внешней  среды.
Использовать  информационные
ресурсы   для  подготовки  презентации
проекта  о   приспособленности  к  воде
растений разных экологических  групп

Процессы
жизнедеятельности:
питание,  фотосинтез.
Взаимосвязь  организмов
и  окружающей  среды.
Роль  человека  в
биосфере

Воздушное  питание   растений
—  фотосинтез  Условия
образования  органических
веществ   в  растении.  Зелёные
растения  —  автотрофы.
Гетеротрофы  как  потребители
готовых органических веществ.
Значение    фотосинтеза  в
природе

Характеризовать условия,  необходимые
для  воздушного  питания  растений.
Объяснять  роль   зелёных  листьев  в
фотосинтезе.  Приводить  примеры
организмов  —  автотрофов   и
гетеротрофов,  находить  различия  в  их
питании.  Обосновывать  космическую
роль  зелёных растений.

Процессы
жизнедеятельности:
питание,  фотосинтез,
дыхание, обмен веществ.
Роль   дыхания  в
жизнедеятельности
клетки  и организма

Дыхание   и  обмен  веществ   у
растений  Роль   дыхания   в
жизни   растений.
Сравнительная  характеристика
процессов   дыхания  и
фотосинтеза.  Обмен  веществ  в
организме  как  важнейший
признак  жизни. Взаимосвязь

Определять сущность процесса дыхания
у растений. Устанавливать взаимосвязь
процессов   дыхания  и  фотосинтеза,
проводить  их  сравнение.  Давать
определения понятия «обмен веществ».
Характеризовать  обмен   веществ  как
важный признак жизни

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

Размножение   и
оплодотворение  у  растений
Размножение  как  необходимое
свойство  жизни.  Типы
размножения:  бесполое  и
половое. Бесполое размножение
— вегетативное и размножение
спорами.  Главная  особенность
полового  размножения.
Особенности оплодотворения у
цветковых  растений.  Двойное
оплодотворение.  Достижения
отечественного  учёного  С.Г.
Навашина

Характеризовать значение размножения
живых  организмов.  Называть   и
описывать   способы   бесполого
размножения,  приводить  примеры.
Обосновывать   биологическую
сущность   бесполого  размножения.
Объяснять  биологическую  сущность
полового  размножения.  Называть
основные  особенности  оплодотворения
у  цветковых  растений.  Доказывать
обоснованность   определения «двойное
оплодотворение»   применительно  к
цветковым  растениям.  Сравнивать
бесполое  и  половое  размножение
растений, находить их различия

Размножение.  Бесполое
размножение.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,

Вегетативное  размножение
растений  и  его использование
человеком.  Особенности
вегетативного   размножения,

Называть  характерные  черты
вегетативного  размножения  растений.
Сравнивать  различные  способы  и
приёмы  работы   в  процессе



измерение, эксперимент его  роль   в  природе.
Использование  вегетативного
размножения  человеком:
прививки, культура тканей.

Лабораторная  работа  №   5
«Черенкование   комнатных
растений»

вегетативного размножения растений.

Применять  знания  о  способах
вегетативного  размножения  в
практических  целях.  Формировать
умения   проведения  черенкования  в
ходе выполнения лабораторной работы.
Наблюдать   за   развитием  корней   у
черенка  и  фиксировать  результаты.
Соблюдать правила работы в кабинете,
обращения   с  лабораторным
оборудованием

Рост  и  развитие
организмов.
Экологические
проблемы.  Последствия
деятельности  человека  в
экосистемах.
Взаимосвязи  организмов
и окружающей среды

Рост  и  развитие   растений.
Характерные  черты  процессов
роста  и  развития  растений.
Этапы   индивидуального
развития растений. Зависимость
процессов роста  и развития от
условий   среды  обитания.
Периодичность   протекания
жизненных  процессов.
Суточные  и  сезонные  ритмы.
Экологические  факторы:
абиотические,  биотические,
антропогенные,  их  влияние  на
жизнедеятельность  растений.
Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам темы 3

Называть  основные  черты,
характеризующие  рост  растения.
Объяснять   процессы   развития
растения,  роль  зародыша.  Сравнивать
процессы  роста   и  развития.
Характеризовать  этапы
индивидуального  развития  растения.
Устанавливать  зависимость  роста   и
развития растений от условий среды.
Обобщать  и  систематизировать  знания
по теме 3, делать выводы. Отвечать на
итоговые  вопросы  темы.  Выполнять
задания для самоконтроля. Высказывать
своё    мнение   по   проблемным
вопросам.  Обсуждать  выполнение
создаваемых проектов. Оценивать свои
достижения  и  достижения
одноклассников  по усвоению учебного
материала

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч)
Многообразие  растений,
принципы  их
классификации.  Вид  —
основная
систематическая
единица

Систематика  растений,  её
значение  для  ботаники
Происхождение  названий
отдельных  растений.
Классификация  растений.  Вид
как  единица  классификации.
Название вида. Группы царства
Растения.  Роль  систематики  в
изучении растений

Приводить  примеры  названий
различных  растений.
Систематизировать  растения  по
группам.  Характеризовать  единицу
систематики — вид. Осваивать приёмы
работы  с  определителем  растений.
Объяснять  значение  систематики
растений  для  ботаники.  Использовать
информационные  ресурсы  для
подготовки  презентации  сообщения  о
деятельности  К.  Линнея  и   роли  его
исследований в биологии

Водоросли. Разнообразие
организмов.  Значение
растений  в  природе  и
жизни человека

Водоросли,  их  многообразие  в
природе Общая характеристика.
Строение,  размножение
водорослей.  Разнообразие
водорослей.  Отделы:  Зелёные,
Красные,  Бурые   водоросли.
Значение водорослей в природе.
Использование  водорослей

Выделять  и  описывать  существенные
признаки  водорослей.  Характеризовать
главные  черты,  лежащие  в  основе
систематики  водорослей.  Распознавать
водоросли  на  рисунках,  гербарных
материалах.  Сравнивать   водоросли   с
наземными   растениями  и  находить
общие  признаки.  Объяснять процессы



человеком размножения  у  одноклеточных  и
многоклеточных  водорослей.
Использовать  информационные
ресурсы  для  подготовки сообщения о
значении  водорослей  в  природе  и  для
человека

Усложнение  растений  в
процессе   эволюции.
Многообразие  растений,
принципы  их
классификации

Отдел   Моховидные.  Общая
характеристика  и  значение
Моховидные,  характерные
черты  строения.  Классы:
Печёночники  и
Листостебельные,  их
отличительные    черты.
Размножение  (бесполое  и
половое)  и  развитие
моховидных.  Моховидные  как
споровые  растения.  Значение
мхов  в  природе  и  в  жизни
человека.

Лабораторная  работа  №   6
«Изучение  внешнего  строения
моховидных растений»

Сравнивать  представителей  различных
групп растений отдела, делать выводы.
Называть существенные признаки мхов.
Распознавать  представителей
моховидных  на  рисунках,  гербарных
материалах,  живых   объектах.
Характеризовать  признаки
принадлежности моховидных к высшим
споровым  растениям.  Объяснять
процессы  размножения  и   развития
моховидных,  их  особенности.
Устанавливать  взаимосвязь   строения
мхов  и  их  воздействия  на  среду
обитания. 
Изучать   и  сравнивать  внешнее
строение  зелёного  мха  (кукушкина
льна) и белого мха (сфагнума), отмечать
их  сходство  и  различия.  Фиксировать
результаты  исследований.  Соблюдать
правила работы в кабинете,  обращения
с лабораторным оборудованием

Усложнение  растений  в
процессе   эволюции.
Значение  растений  в
природе  и  жизни
человека

Плауны.    Хвощи.
Папоротники.   Их  общая
характеристика  Характерные
черты  высших   споровых
растений.  Чередование
полового  и  бесполого
размножения в цикле развития.
Общая характеристика отделов:
Плауновидные,  Хвощевидные,
Папоротниковидные,  их
значение  в  природе  и  жизни
человека

Находить  общие  черты  строения  и
размножения   плаунов,  хвощей,
папоротников,  черты  их  отличия.
Сравнивать  особенности  строения  и
размножения  мхов  и  папоротников,
делать   выводы  о  прогрессивном
строении  папоротников.  Обосновывать
роль   папоротникообразных в природе
и  необходимость  охраны  исчезающих
видов.  Использовать  информационные
ресурсы  для  подготовки  презентации
проекта о разнообразии и роли высших
споровых растений в природе

Рост,  развитие  и
размножение  растений.
Голосеменные.
Основные  растительные
сообщества

Отдел  Голосеменные.  Общая
характеристика  и  значение
Общая   характеристика
голосеменных.   Расселение
голосеменных  по  поверхности
Земли. Образование семян  как
свидетельство более   высокого
уровня  развития  голосеменных
по   сравнению  со  споровыми.
Особенности  строения  и
развития представителей класса
Хвойные.  Голосеменные  на

Выявлять  общие   черты  строения  и
развития семенных растений. Осваивать
приёмы  работы  с  определителем
растений. Сравнивать строение споры и
семени,  находить  преимущества.
Объяснять  процессы  размножения  и
развития  голосеменных.
Прогнозировать  последствия
нерациональной деятельности человека
для жизни голосеменных. Использовать
информационные  ресурсы   для
подготовки  презентации  проекта  о



территории  России.  Их
значение  в  природе  и  жиз-  ни
человека

значении хвойных лесов России

Усложнение  растений  в
процессе  эволюции.
Покрыто-  семенных
растения,  принципы  их
классификации.  Охрана
редких   и  исчезающих
видов растений

Отдел   Покрытосеменные.
Общая  характеристика  и
значение  Особенности
строения,  размножения    и
развития.   Сравнительная
характеристика
покрытосеменных  и
голосеменных  растений. Более
высокий  уровень  развития
покрытосеменных  по
сравнению  с  голосеменными,
лучшая  приспособленность  к
различным   условиям
окружающей   среды.
Разнообразие  жизненных  форм
покрытосеменных.
Характеристика  классов
Двудольные  и  Однодольные
растения,  их  роль  в  природе и
жизни человека. Охрана редких
и исчезающих видов

Выявлять  черты  усложнения
организации  покрытосеменных.
Сравнивать   и   находить   признаки
сходства  и   отличия  в  строении  и
жизнедеятельности покрытосеменных и
голосеменных.  Применять  приёмы
работы  с  определителем  растений.
Устанавливать  взаимосвязь
приспособленности покрытосеменных к
условиям   среды.  Выделять  и
сравнивать  существенные  признаки
строения  однодольных  и  двудольных
растений.  Объяснять  причины
использования  покрытосеменных  для
выведения  культурных   форм.
Использовать  информационные
ресурсы   для  подготовки  презентации
проекта  об   охраняемых  видах
покрытосеменных растений

Разнообразие
организмов.  Важнейшие
сельскохозяйственные
культуры.  Ядовитые
растения.  Роль  человека
в биосфере

Семейства  класса  Двудольные
Общая  характеристика.
Семейства:  Розоцветные,
Мотыльковые,  Крестоцветные,
Паслёновые,  Сложноцветные.
Отличительные   признаки
семейств. Значение в природе и
в  жизни  человека.
Сельскохозяйственные
культуры

Выделять  основные  признаки  класса
Двудольные. Описывать отличительные
признаки семейств класса. Распознавать
представителей  семейств  на  рисунках,
гербарных  материалах,  натуральных
объектах.  Применять приёмы работы с
определителем  растений.  Использовать
информационные  ресурсы   для
подготовки презентации проекта о роли
растений класса Двудольные в природе
и в жизни человека

Разнообразие
организмов.  Охрана
редких   и  исчезающих
видов  растений.
Важнейшие
сельскохозяйственные
культуры

Семейства   класса
Однодольные  Общая
характеристика.  Семейства:
Лилейные,  Луковые,  Злаки.
Отличительные  признаки.
Значение  в  природе,    жизни
человека.   Исключительная
роль злаковых растений

Выделять  признаки  класса
Однодольные.  Определять  признаки
деления  классов    Двудольные  и
Однодольные на семейства.  Описывать
характерные  черты   семейств  класса
Однодольные.  Применять  приёмы
работы  с  определителем  растений.
Приводить примеры охраняемых видов.
Использовать  информационные
ресурсы   для  подготовки  презентации
проекта о практическом использовании
растений  семейства  Однодольные,  о
значении  злаков   для  живых
организмов

Эволюция  растений.
Результаты  эволюции:

Историческое  развитие
растительного мира Понятие об

Объяснять  сущность   понятия  об
эволюции  живого  мира.  Описывать



многообразие  видов,
приспособленность
организмов  к  среде
обитания.  Охраняемые
виды

эволюции живого мира. Первые
обитатели  Земли.  История
развития  растительного  мира.
Выход  растений  на  сушу.
Характерные  черты
приспособленности  к
наземному образу  жизни. Н.И.
Вавилов  о  результатах
эволюции  растений,
направляемой  человеком.
Охрана  редких  и  исчезающих
видов

основные этапы  эволюции организмов
на  Земле.  Выделять  этапы  развития
растительного  мира.  Называть  черты
приспособленности  растений  к
наземному образу жизни. Использовать
информационные  ресурсы   для
подготовки  сообщения  о  редких   и
исчезающих видах растений

Система  и  эволюция
органического  мира.
Охраняемые  виды.
Значение  растений  в
природе  и  жизни
человека. Роль   человека
в биосфере

Многообразие  и
происхождение  культурных
растений  История
происхождения  культурных
растений.  Значение
искусственного  отбора  и
селекции.  Особенности
культурных  растений.  Центры
их  происхождения.  Расселение
растений.  Сорные растения,  их
значение.
Дары Старого  и Нового Света
Дары  Старого (пшеница, рожь,
капуста,   виноград,  банан)  и
Нового  (картофель,  томат,
тыква)  Света.  История  и
центры их  появления. Значение
растений в жизни человека.
Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам темы 4

Называть  основные  признаки  отличия
культурных  растений от дикорастущих.
Объяснять  способы  расселения
растений  по  земному  шару.
Характеризовать  роль   человека  в
появлении  многообразия  культурных
растений.  Приводить   примеры
культурных  растений  своего   региона.
Характеризовать роль сорных растений
в  природе  и  жизни  человека.
Использовать  информационные
ресурсы   для  подготовки  презентации
сообщения  о  жизни  и  научной
деятельности Н.И. Вавилова.
Называть  родину  наиболее
распространённых  культурных
растений  (пшеницы,  ржи,   картофеля,
капусты,  тыквы, томата, банана  и др.).
Объяснять   причины   вхождения
картофеля  в  ряд  ведущих
сельскохозяйственных  культур  России.
Называть  причины  широкого
использования  человеком  злаковых
растений  —  пшеницы,  ржи  и  ячменя.
Характеризовать  значение  растений  в
жизни человека.
Обобщать  и  систематизировать  знания
по теме 4, делать выводы. Отвечать на
итоговые  вопросы  темы.  Выполнять
задания для самоконтроля. Высказывать
своё мнение по проблемным вопросам.
Обсуждать  выполнение  создаваемых
проектов. Оценивать свои достижения и
достижения  одноклассников  по
усвоению учебного  материала

Тема 5. Природные сообщества (4 ч)
Экосистемная
организация  живой

Понятие  о  природном
сообществе  —  биогеоценозе  и

Объяснять  сущность  понятия
«природное  сообщество».



природы.  Экосистема.
Круговорот  веществ  и
превращения энергии

экосистеме  Понятие  о
природном  сообществе
(биогеоценозе, экосистеме). В.Н
Сукачёв  о  структуре
природного  сообщества  и
функциональном  участии
живых  организмов  в  нём.
Круговорот  веществ  и  поток
энергии  как  главное  условие
существования  природного
сообщества.  Совокупность
живого  населения  природного
сообщества  (биоценоз).
Условия  среды  обитания
(биотоп).  Роль  растений  в
природных сообществах

Устанавливать  взаимосвязь
структурных  звеньев  природного
сообщества.  Оценивать  роль
круговорота веществ и потока энергии в
экосистемах. Выявлять преобладающие
типы  природных  сообществ  родного
края.  Характеризовать  влияние
абиотических  факторов  на
формирование природного сообщества.
Использовать  информационные
ресурсы  для  подготовки  сообщения  о
природных сообществах России

Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение,  эксперимент.
Экосистемная
организация  живой
природы

Экскурсия «Весенние явления в
жизни  экосистемы  (лес,  парк,
луг, болото)»

Наблюдать  природные  явления,
фиксировать  результаты  наблюдений,
делать  выводы.  Выполнять
исследовательскую  работу:  находить
изучаемые виды  растений, определять
количество  ярусов   в  природном
сообществе,  называть  жизненные
формы  растений,  отмечать  весенние
явления  в  природе.  Систематизировать
и  обобщать  знания  о  многообразии
живого  мира.  Соблюдать  правила
поведения в природе

Результаты  эволюции:
многообразие  видов,
приспособленность
организмов  к  среде
обитания.  Взаимосвязи
организмов  и
окружающей среды

Совместная жизнь организмов в
при  родном  сообществе
Ярусное   строения природного
сообщества  —  надземное  и
подземное.  Условия   обитания
растений  в  биогеоценозе.
Многообразие  форм  живых
организмов  как  следствие
ярусного строения  природных
сообществ  Смена   природных
сообществ  и её причины

Характеризовать  условия   обитания
растений  в  разных  ярусах  природного
сообщества.  Называть   черты
приспособленности  растений  к
существованию  в  условиях   яруса.
Работать  в  паре:  приводить  примеры
взаимодействия живых  организмов при
совместном  обитании  в  природном
сообществе.  Объяснять
целесообразность  ярусности  в  жизни
живых  организмов. Называть причины
появления  разнообразия  живых
организмов в ходе эволюции. Объяснять
причины смены  природных сообществ.

Понятие  о  смене   природных
сообществ.  Причины  смены:
внутренние  и  внешние.
Естественные  и  культурные
природные  сообщества,  их
особенности  и  роль   в
биосфере.  Необходимость
мероприятий   по   сохранению
природных сообществ.

Приводить примеры смены  природных
сообществ,   вызванных  внешними  и
внутренними  причинами.  Объяснять
причины  неустойчивости  культурных
сообществ  —  агроценозов.
Аргументировать   необходимость
бережного  отношения  к  природным
сообществам.

Обобщать  и  систематизировать  знания



Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  темы 5
Итоговый  контроль.  Контроль
и  систематизация  знаний  по
материалам  курса  биологии  6
класса.   Выявление  уровня
сформированности  основных
видов  учебной  деятельности.
Обсуждение заданий на лето

по теме 5, делать выводы. Отвечать на
итоговые  вопросы  темы.  Выполнять
задания для самоконтроля. Высказывать
своё    мнение   по   проблемным
вопросам.  Обсуждать  выполнение
создаваемых проектов. Оценивать свои
достижения  и  достижения
одноклассников по  усвоению учебного
материала  Систематизировать  и
обобщать  знания  по  темам  курса
биологии  6  класса.  Использовать
учебные  действия  для  формулировки
ответов.  Называть  представителей  и
характеризовать  отличительные
признаки  царства  Растения.  Объяснять
строение  и  функции  органов  и  систем
органов  растений.  Устанавливать
взаимосвязь  жизнедеятельности
растительных  организмов  и
существования  экосистем.  Излагать
свою  точку  зрения  на  необходимость
принятия мер по охране растительного
мира.  Выбирать  задание  на  лето,
анализировать его содержание

7 класс (2 ч в неделю,  всего70 ч, из них 3 ч—резервное время)

Содержание разделов Основное содержание по темам Характеристика  основных  видов
деятельности обучающегося

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 ч)
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение,  эксперимент.
Животные.  Строение
животных.
Многообразие животных
их  роль  в  природе  и
жизни человека

Зоология — наука о животных
Введение. Зоология — система
наук о животных. Морфология,
анатомия,  физиология,
экология,  палеонтология,
этология.  Сходство и  различие
животных  и  растений.
Разнообразие  и  значение
животных в природе и в жизни
человека

Выявлять  признаки  сходства  и
различия  животных  и  растений.
Приводить  примеры  различных
представителей  царства  Животные.
Анализировать  и  оценивать  роль
животных  в  экосистемах,  в  жизни
человека

Разнообразие
организмов.
Приспособления  к
различным  средам
обитания.  Влияние
экологических  факторов
на  организмы.
Взаимосвязи  организмов
и окружающей среды

Животные и окружающая среда
Среды  жизни.  Места  обитания
—  наиболее  благоприятные
участки  среды  жизни.
Абиотические,  биотические,
антропогенные,  экологические
факторы.  Среда  обитания  —
совокупность  всех
экологических  факторов.
Взаимосвязи  животных  в
природе.  Биоценоз.  Пищевые

Пояснять  на  конкретных  примерах
распространение  животных  в
различных средах жизни.  Сравнивать
и  характеризовать  внешние  признаки
животных  различных  сред  обитания
по  рисункам.  Устанавливать  отличие
понятий  «среда  жизни»,  «среда
обитания»,  «место  обитания».
Описывать  влияние  экологических
факторов  на  животных.  Доказывать
наличие  взаимосвязей  между



связи. Цепи питания животными  в  природе.  Определять
роль вида в биоценозе.  Использовать
различные  информационные ресурсы
для подготовки сообщений по теме

Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Многообразие
животных,  их  роль  в
природе  и  жизни
человека. Охрана редких
и  исчезающих  видов
животных.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение,  эксперимент

Классификация  животных   и
основные  систематические
группы  Наука   систематика.
Вид.   Популяция.
Систематические группы.
Влияние человека на животных
Косвенное  и  прямое  влияние.
Красная  книга.  Заповедники
Краткая    история   развития
зоологии  Труды    великого
учёного    Древней  Греции
Аристотеля.  Развитие  зоологии
в  Средние  века  и  эпоху
Возрождения.   Изобретение
микроскопа. Труды  К. Линнея.
Экспедиции  русского
академика П.С. Палласа. Труды
Ч. Дарвина, их роль  в развитии
зоологии.  Исследования
отечественных  учёных  в
области зоологии.

Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  темы 1

Называть   принципы,   являющиеся
основой  классификации  организмов.
Характеризовать  критерии   основной
единицы  классификации.
Устанавливать  систематическое
положение (соподчинение) различных
таксонов на конкретном примере.
Описывать  формы  влияния  человека
на  животных. Оценивать результаты
влияния  человека  с  этической  точки
зрения.  Устанавливать  взаимосвязь
численности   отдельных  видов
животных  и  их  взаимоотношений  в
природе.  Характеризовать  пути
развития  зоологии.  Использовать
различные  информационные ресурсы
для  подготовки  сообщения  о
сокращении   отдельных  видов
животных.  Определять  роль
отечественных  учёных  в  развитии
зоологии.  Анализировать  достижения
К.  Линнея  и  Ч.  Дарвина  в  области
биологической науки.

Обобщать и систематизировать знания
по теме,  делать выводы. Отвечать на
итоговые  вопросы  темы.  Выполнять
задания  для  самоконтроля.
Высказывать   своё    мнение   по
проблемным  вопросам.  Обсуждать
выполнение  создаваемых  проектов.
Оценивать  свои  достижения  и
достижения  одноклассников  по
усвоению учебного материала

Многообразие
животных,  их  роль  в
природе  и  жизни
человека

Экскурсия  «Разнообразие
животных в  природе»

Называть  представителей  животных.
Описывать  характерные  признаки
животных.  Фиксировать  результаты
наблюдений,  делать  выводы.
Соблюдать  правила  поведения  в
природе

Тема 2. Строение тела животных (2 ч)
Клеточное  строение
организмов

Клетка  Наука  цитология.
Строение  животной  клетки:
размеры  и  формы,  клеточные
структуры,  их  роль  в
жизнедеятельности  клетки.
Сходство  и  различия  строения

Сравнивать  клетки  животных  и
растений.  Называть  клеточные
структуры  животной  клетки.  Делать
выводы  о  причина  их  различия  и
сходства  животной  и  растительной
клеток.  Устанавливать  взаимосвязь



животной  и  растительной
клеток

строения  животной  клетки  с  типом
питания

Строение  животных.
Процессы
жизнедеятельности  и  их
регуляции у животных

Ткани,  органы  и  системы
органов Ткани:  эпителиальные,
соединительные,  мышечные,
нервные,  их  характерные
признаки.  Органы  и  системы
органов,  особенности  строения
и  функций.  Типы  симметрии
животного,  их  связь  с  образом
жизни.
Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  темы 2

Называть  типы  тканей  животных.
Устанавливать  взаимосвязь  строения
тканей  с  их  функциями.
Характеризовать  органы  и  системы
органов  животных.  Приводить
примеры взаимосвязи систем органов
в  организме.  Высказывать
предположения  о  последствиях
нарушения  взаимосвязи  органов  и
систем  органов  для  организма.
Описывать взаимосвязь образа жизни
животного и типа симметрии тела.
Систематизировать   материал  по
теме,   используя форму таблиц

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч)
Многообразие
животных,  их  роль  в
природе  и  жизни
человека

Общая  характеристика
подцарства  Простейшие.  Тип
Саркодовые  и  жгутиконосцы.
Класс  Саркодовые  Среда
обитания,  внешнее  строение.
Строение  и  жизнедеятельность
саркодовых на примере амёбы-
протея.  Разнообразие
саркодовых

Выявлять  характерные  признаки
подцарства  Простейшие,  или
Одноклеточные,  типа  Саркодовые  и
жгутиконосцы.  Распознавать
представителей класса Саркодовые  на
микропрепаратах,  рисунках,
фотографиях. Установить взаимосвязь
строения  и  функций  организма  на
примере амёбы-протея. Обосновывать
роль простейших в экосистемах

Многообразие
животных,  их  роль  в
природе  и  жизни
человека

Тип  Саркодовые  и
жгутиконосцы.  Класс
Жгутиконосцы Среда обитания
строение  и  передвижение  на
примере  эвглены  зелёной.
Характер  питания,  его
зависимость  от условий среды.
Дыхание,  выделение  и
размножение.  Сочетание
признаков  животного  и
растения  у  эвглены  зелёной.
Разнообразие жгутиконосцев

Характеризовать  среду  обитания
жгутиконосцев.  Устанавливать
взаимосвязь  характера  питания  и
условий среды. Обосновывать вывод о
промежуточном  положении  эвглены
зелёной.  Приводить  доказательства
более  сложной  организации
колониальных  форм  жгутиковых.
Раскрывать  роль  жгутиконосцев  в
экосистемах

Многообразие
животных,  их  роль  в
природе  и  жизни
человека.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Тип  Инфузории  Среда
обитания,  строение  и
передвижение  на   примере
инфузории-туфельки.  Связь
усложнения  строения,    с
процессами жизнедеятельности.
Разнообразие инфузорий.

Лабораторная  работа  №   1

Выявлять характерные признаки типа
Инфузории.  Приводить  примеры  и
характеризовать  черты  усложнения
организации инфузорий по сравнению
с  саркожгутиконосцами.  Наблюдать
простейших   под  микроскопом.
Фиксировать результаты наблюдений.
Обобщать, делать выводы.
Соблюдать  правила  поведения  в
кабинете  обращения  с  лабораторным



«Строение  и   передвижение
инфузории-туфельки»

оборудованием

Разнообразие
организмов.
Профилактика
заболеваний,
вызываемых животными

Значение  простейших  Место
простейших  в  живой  природе.
Простейшие-паразиты.
Дизентерийная  амёба,
малярный  плазмодий,
трипаносомы—  возбудители
заболеваний  человека  и
животных.  Меры
предупреждения  заболеваний,
вызываемых простейшими.

Обобщение  и  систематизация
знаний по материалам  темы 3

Объяснять  происхождение
простейших.  Распознавать
представителей   простейших-
паразитов  на  микропрепаратах,
рисунках,  фотографиях.  Приводить
доказательства  необходимости
выполнения санитарно-гигиенических
норм  в  целях   профилактики
заболеваний,  вызываемых
простейшими.

Выявлять  характерные   особенности
животных  по  сравнению  с
растениями.  Устанавливать
взаимосвязь  строения  и
жизнедеятельности  организмов  и
условий  среды.  Формулировать
вывод    о   роли    простейших  в
природе

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2ч)
Многообразие
животных. Принципы их
классификации.
Строение  животных.
Процессы
жизнедеятельности  и  их
регуляция  у  животных.
Усложнение животных в
процессе эволюции

Общая  характеристика
многоклеточных  животных.
Тип  Кишечнополостные.
Строение  и  жизнедеятельность
Общие  черты  строения.  Гидра
—  одиночный  полип.  Среда
обитания,  внешнее  и
внутреннее  строение.
Особенности
жизнедеятельности,  уровень
организации  в  сравнении  с
простейшими

Описывать  основные  признаки
подцарства  Многоклеточные.
Называть  представителей  типа
кишечнополостных.  Выделять  общие
черты  строения.  Объяснять  на
примере  наличие  лучевой  симметрии
у  кишечнополостных.
Характеризовать  признаки  более
сложной  организации  в  сравнении  с
простейшими

Многообразие
животных,  их  роль  в
природе  и  жизни
человека.  Принципы  их
классификации.
Взаимосвязи  организмов
и окружающей среды

Разнообразие
кишечнополостных  Класс
Гидроидные. Класс Коралловые
полипы,  жизненные  циклы,
процессы  жизнедеятельности.
Класс  Сцифоидные  медузы,
характерные  черты  строения  и
жизнедеятельности,  жизненный
цикл.

Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам темы 4

Определять  представителей  типа  на
рисунках,  фотографиях,  живых
объектах.  Характеризовать
отличительные  признаки  классов
кишечнополостных,  используя
рисунки  учебника.  Выявлять  черты
сходства    и  различия  жизненных
циклов  гидроидных  и  сцифоидных
медуз.  Устанавливать  взаимосвязь
строения,   образа  жизни  и  функций
организма кишечнополостных. 

Называть  признаки,
свидетельствующие  о  древнем
происхождении  кишечнополостных.
Раскрывать роль кишечнополостных в
экосистемах.



Обобщать и систематизировать знания
по теме, делать выводы

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч)
Многообразие
животных. Принципы их
классификации

Тип  Плоские   черви.  Общая
характеристика  Класс
Ресничные  черви.  Места
обитания  и  общие  черты
строения.  Система  организмов
жизнедеятельности.  Черты
более  высокого  уровня
организации  в  сравнении  с
кишечнополостными

Описывать  основные  признаки  типа
Плоские  черви.  Называть  основных
представителей  класса  Ресничные
черви.  Устанавливать  взаимосвязь
строения  и  функций  систем  органов
ресничных  червей.  Проводить
доказательства  более  сложной
организации  плоских  червей  по
сравнению с кишечнополостными

Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Взаимосвязи  организмов
и окружающей среды

Разнообразие  плоских  червей:
сосальщики  и  цепни.  Класс
Сосальщики  Внешнее   и
внутреннее   строение.
Размножение и развитие. Класс
Ленточные  черви.
Приспособления  к
особенностям среды  обитания.
Размножение и развитие. Меры
защиты  от  заражения
паразитическими червями

Называть характерные черты строения
сосальщиков  и  ленточных  червей,
используя  рисунки  учебника.
Устанавливать  взаимосвязь  строения
червей-паразитов  и  среды   их
обитания.  Распознавать
представителей   классов    плоских
червей  на  рисунках,  фотографиях.
Соблюдать  в  повседневной  жизни
санитарно-гигиенические  требования
с  целью предупреждения   заражения
паразитическими червями

Многообразие
животных,  их  роль  в
природе  и  жизни
человека.  Принципы  их
классификации.
Строение животных

Тип  Круглые   черви.   Класс
Нематоды.  Общая
характеристика  Внешнее
строение.  Строение  систем
внутренних  органов.
Взаимосвязь строения и образа
жизни  представителей  типа.
Профилактика  заражения
человека круглыми  червями

Описывать   характерные   черты
строения  круглых  червей.
Распознавать  представителей  класса
на  рисунках  и  фотографиях.
Устанавливать взаимосвязь строения и
функций  организма  и  образа  его
жизни.  Находить  признаки  отличия
первичной  полости   от  кишечной.
Соблюдать правила личной гигиены в
целях  профилактики  заражения
круглыми  червями

Строение  животных.
Принципы  их
классификации.
Усложнение животных в
процессе эволюции

Тип  Кольчатые  черви.  Общая
характеристика.  Класс
Многощетинковые черви Места
обитания,  строение,  и
жизнедеятельность  систем
внутренних  органов.  Уровни
организации  органов  чувств
свободноживущих  кольчатых
червей  и  паразитических
круглых

Называть  черты  более   высокой
организации  кольчатых  червей  по
сравнению с  круглыми.  Распознавать
представителей  класса  на  рисунках,
фотографиях. Характеризовать  черты
усложнения  строения  систем
внутренних  органов.  Формулировать
вывод   об  уровне строения органов
чувств

Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Тип  Кольчатые  черви.  Общая
характеристика.  Класс
Малощетинковые  черви  Места
обитания,  значение  в  природе.
Особенности  внешнего
строения.  Строение  систем
органов  дождевого  червя,  их

Распознавать  представителей  класса
на  рисунках,  фотографиях.
Устанавливать  взаимосвязь  строения
дождевого  червя  с  его  обитанием  в
почве.  Обосновывать  роль
малощетинковых  червей  в
почвообразовании.  Использовать



взаимосвязь  с  образом  жизни.
Роль  малощетинковых червей в
процессах почвообразования.
Лабораторная  работа  №   2
«Внешнее  строение  дождевого
червя,  его  передвижение,
раздражимость».

Лабораторная работа  №  3 (по
усмотрению  учителя)
«Внутреннее  строение
дождевого червя».

информационные  ресурсы   для
подготовки  презентации   учебного
проекта  о  роли  кольчатых  червей  в
почвообразовании.
Наблюдать и фиксировать результаты
наблюдений. 

Обобщать и систематизировать знания
по материалам темы,  делать выводы.
Соблюдать  правила  работы  в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием.

Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  темы 5

Обобщать и систематизировать знания
по теме, делать выводы

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч)
Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Усложнение животных в
процессе эволюции

Общая  характеристика  Среда
обитания,  внешнее  строение.
Строение  и  жизнедеятельность
систем  внутренних  органов.
Значение  моллюсков.  Черты
сходства  и  различия  строения
моллюсков и кольчатых червей.
Происхождение моллюсков

Характеризовать  особенности
строения  представителей  различных
классов  моллюсков.  Называть
основные  черты  сходств  и  различия
внутреннего  строения  моллюсков  и
кольчатых червей. Осваивать приёмы
работы  с  определителем  животных.
Устанавливать  взаимосвязь
малоподвижного  образа  жизни
моллюсков и их организации

Разнообразие
организмов.  Принципы
классификации.
Строение  животных.
Многообразие
животных,  их  роль  в
природе  и  жизни
человека

Класс  Брюхоногие  моллюски
Среда  обитания,  внешнее
строение на примере большого
прудовика.  Строение  и
жизнедеятельность  систем
внутренних  органов.
Особенности  размножения  и
развития.  Роль  в  природе  и
значение для человека

Распознавать  и  сравнивать  внешнее
строение  представителей  класса   на
рисунках,  фотографиях,  натуральных
объектах.  Устанавливать  взаимосвязь
между  строением  и  функциями
внутренних органов. Характеризовать
способы  питания  брюхоногих
моллюсков.  Использовать
информационные  ресурсы  для
подготовки  презентации  проекта  о
роли  брюхоногих  моллюсков  в
экосистемах

Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Класс  Двухстворчатые
моллюски  Среда  обитания,
внешнее  строение  на  примере
беззубки.  Строение  и
жизнедеятельность  систем
внутренних  органов.
Особенности  размножения  и
развития.  Роль  в  природе  и
значение для человека.
Лабораторная  работа  №   4
«Внешнее  строение  раковин
пресноводных  и  морских
моллюсков»

Различать  и  определять
двухстворчатых  моллюсков   на
рисунках, фотографиях,  натуральных
объектах.  Объяснять  взаимосвязь
образа  жизни  и  особенностей
строения двухстворчатых моллюсков.
Характеризовать  черты
приспособленности  моллюсков  к
среде   обитания.  Формулировать
вывод   о  роли   двустворчатых
моллюсков в  водных  экосистемах,  в
жизни  человека.  Устанавливать
сходство  и   различия  в  строении
раковин  моллюсков.  Соблюдать



правила  работы  в  кабинете,
обращения   с  лабораторным
оборудованием

Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Усложнение животных в
процессе эволюции

Класс  Головоногие  моллюски
Среда  обитания,  внешнее
строение.  Характерные  черты
строения  и  функции  опорно-
двигательной  системы.
Строение,  жизнедеятельность
систем  внутренних  органов.
Значение  головоногих
моллюсков.  Признаки  более
сложной организации.

Выделять  характерные  признаки
класса  головоногих  моллюсков.
Определять  и   классифицировать
представителей  различных  классов
моллюсков,  используя  рисунки,
фотографии,   натуральные  объекты.
Аргументировать  наличие  более
сложной  организации  у  головоногих
моллюсков.

Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  темы 6

Обобщать  и   систематизировать
полученные  знания,  делать  выводы
по  теме.  Использовать
информационные  ресурсы   для
подготовки  презентации  реферата  о
роли моллюсков  в природе и в жизни
человека

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч)
Многообразие
животных,  их  роль  в
природе  и  жизни
человека.  Принципы  их
классификации

Общая  характеристика  типа
Членистоногих.  Класс
Ракообразные  Среда  обитания,
особенности  внешнего
строения.  Внутреннее строение
речного  рака,
жизнедеятельность  систем
органов.  Размножение  и
развитие.  Разнообразие
ракообразных.  Значение
ракообразных  в  природе  и
жизни человека

Выявлять  общие  признаки  классов
типа  Членистоногие.  Определять  и
классифицировать  представителей
класса  Ракообразные  по  рисункам,
фотографиям, натуральным объектам.
Устанавливать взаимосвязь строения и
среды  обитания  речного  рака.
Использовать  информационные
ресурсы для подготовки сообщения о
разнообразии ракообразных

Многообразие
животных,  их  роль  в
природе  и  жизни
человека.  Профилактика
заболеваний,
вызываемых животными

Класс  Паукообразные  Общая
характеристика,  особенности
внешнего строения на примере
паука-крестовика. Разнообразие
паукообразных.  Роль
паукообразных  в  природе  и
жизни человека.  Меры защиты
от  заболеваний,  переносимых
отдельными   клещами,  от
укусов ядовитых пауков

Выявлять  характерные  признаки
класса  Паукообразные.  Распознавать
представителей  класса  на  рисунках,
фотографиях, в коллекциях. Осваивать
приёмы  работы  с  определителем
животных. Устанавливать взаимосвязь
строения  паукообразных  и  их
паразитического  образа  жизни  и
хищничеством.  Аргументировать
необходимость  соблюдения  мер
безопасности от заражения клещевым
энцефалитом

Разнообразие
организмов. Взаимосвязи
организмов  и
окружающей  среды.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Класс  Насекомые  Общая
характеристика,  особенности
внешнего  строения.
Разнообразие ротовых органов.
Строение  и  жизнедеятельность
систем   внутренних  органов.
Размножение.

Выявлять  характерные  признаки
класса  Насекомые.  Определять  и
классифицировать   представителей
класса  по  рисункам,  фотографиям,
коллекциям.  Осваивать  приёмы
работы с определителем животных. 



Лабораторная  работа  №   5
«Внешнее  строение
насекомого»

Выявлять  характерные  признаки
насекомых,  описывать  их  при
выполнении  лабораторной  работы.
Устанавливать  взаимосвязь
внутреннего  строения  и  процессов
жизнедеятельности  насекомых.
Наблюдать,  фиксировать   результаты
наблюдений,  делать  выводы.
Соблюдать  правила  работы  в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

Размножение,  рост  и
развитие животных

Типы  развития   насекомых
Развитие  с  неполным
превращением.   Группы
насекомых. Развитие с  полным
превращением.  Группы
насекомых.  Роль   каждой
стадии  развития насекомых

Характеризовать  типы   развития
насекомых.  Объяснять  принципы
классификации  насекомых.
Устанавливать   систематическую
принадлежность насекомых. Выявлять
различия   в   развитии   насекомых с
полным и неполным превращением

Охрана  редких   и
исчезающих  видов
животных.  Усложнение
животных  в  процессе
эволюции

Общественные  насекомые  —
пчёлы  и  муравьи.  Полезные
насекомые.  Охрана  насекомых
Состав  и  функции  обитателей
муравейника,  пчелиной  семьи.
Отношения  между  особями  в
семье,   их  координация.
Полезные насекомые. Редкие   и
охраняемые  насекомые.
Красная   книга.  Роль
насекомых в  природе  и  жизни
человека.

Называть состав семьи общественных
насекомых  на  примере  пчёл,
муравьёв.  Характеризовать  функции
членов семьи,   способы координации
их  действий.  Объяснять  роль
полезных  насекомых  и   особенности
их жизнедеятельности.  Обосновывать
необходимость  охраны  редких
исчезающих  видов  насекомых.
Использовать  информационные
ресурсы  для подготовки презентации
учебных   проектов  о  разнообразии
насекомых.  Систематизировать
информацию  и  обобщать  её  в  виде
схем, таблиц

Разнообразие
организмов. Взаимосвязи
организмов  и
окружающей  среды.
Профилактика
заболеваний,
вызываемых животными

Насекомые  —  вредители
культурных  растений  и
переносчики  заболеваний
человека  Вредители
сельскохозяйственных  культур.
Насекомые—переносчики
заболеваний  человека  и
животных.  Методы  борьбы  с
вредными насекомыми.

Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  темы 7

Называть  насекомых,  приносящих
вред   сельскохозяйственным
культурам. Осваивать приёмы работы
с  определителем  животных.
Характеризовать   последствия
воздействия  вредных  для  человека
насекомых  на  организм  человека  и
животных. 

Описывать  методы   борьбы  с
насекомыми—  вредителями  и
переносчиками  заболеваний.
Устанавливать  взаимосвязи  среды
обитания,  строения  и  особенности
жизнедеятельности  насекомых.
Систематизировать  информацию  и
обобщать её в виде схем, таблиц

Обобщение   и  систематизация Характеризовать  черты  сходства   и



знаний по темам 1–7 различия  строения  и
жизнедеятельности  животных  и
растений.  Устанавливать  взаимосвязи
строения и функций органов и систем
органов  животных.  Обосновывать
необходимость  охраны   животных.
Определять    систематическую
принадлежность животных. Обобщать
и систематизировать знания по темам
1–7, делать выводы

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6ч)
Разнообразие
организмов. Усложнение
животных  в  процессе
эволюции

Хордовые,  Бесчерепные  —
примитивные  формы  Общие
признаки  хордовых  животных.
Бесчерепные.  Класс
Ланцетники. Внешнее строение
ланцетника.  Внутреннее
строение,  системы  органов.
Размножение  и  развитие.
Черепные,  или  Позвоночные.
Общие признаки

Выделять  основные  признаки
хордовых. Характеризовать принципы
разделения  типа  Хордовые  на
подтипы.  Объяснять  особенности
внутреннего  строения  хордовых  на
примере  ланцетника.  Обосновывать
роль  ланцетников  для  изучения
эволюции  хордовых.
Аргументировать  выводы  об
усложнении организации хордовых по
сравнению с беспозвоночными

Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Надкласс  Рыбы.  Общая
характеристика,  внешнее
строение  Особенности
внешнего строения, связанные с
обитанием  в  воде.  Строение  и
функции  конечностей.  Органы
боковой  линии,  органы  слуха,
равновесия.

Лабораторная  работа  №  6
«Внешнее  строение  и
особенности  передвижения
рыбы»  Внутреннее   строение
рыб  Опорно-двигательная
система.  Скелет  непарных  и
парных  плавников.  Скелет
головы,  скелет    жабр.
Особенности  строения  и
функций  систем  внутренних
органов.  Черты  бо-  лее
высокого  уровня   организации
рыб  по  сравнению  с
ланцетником

Характеризовать  особенности
внешнего  строения  рыб  в  связи  со
средой  обитания.  Осваивать  приёмы
работы  с  определителем  животных.
Выявлять  черты  приспособленности
внутреннего строения рыб к обитанию
в воде.
Наблюдать  и  описывать  внешнее
строение и особенности передвижения
рыб в ходе выполнения лабораторной
работы.  Соблюдать  правила
поведения  в  кабинете,  обращения  с
лабораторным  оборудованием
Устанавливать  взаимосвязь  строения
отдельных  частей  скелета  рыб  и  их
функций.  Выявлять  характерные
черты  строения  систем  внутренних
органов.  Сравнивать  особенности
строения  и  функции  внутренних
органов  рыб  и  ланцетника.
Характеризовать  черты  усложнения
организации  рыб

Размножение,  рост   и
развитие  животных.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Особенности размножения рыб
Органы   и  процесс
размножения.  Живорождение.
Миграции.

Характеризовать   особенности
размножения рыб в связи с обитанием
в водной среде. Описывать различное
поведение  рыб  при  появлении
потомства и черты приспособленности
к  его  сохранению.  Оценивать  роль
миграций в жизни рыб. 



Лабораторная работа  №  7 (по
усмотрению  учителя)
«Внутреннее строение рыбы»

Наблюдать  и описывать  особенности
внутреннего  строения  рыб  в  ходе
выполнения  лабораторной  работы.
Соблюдать  правила  работы  в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Результаты  эволюции:
многообразие  видов,
приспособленность
организмов  к  среде
обитания

Основные  систематические
группы  рыб  Класс  Хрящевые
рыбы,  общая  характеристика.
Класс  Костные  рыбы:
лучепёрые,  лопастепёрые,
двоякодышащие  и  кистепёрые.
Место  кистепёрых  рыб  в
эволюции  позвоночных.  Меры
предосторожности  от
нападения акул при купании

Объяснить  принципы  классификации
рыб.  Осваивать  приёмы  работы  с
определителем  животных.
Устанавливать  систематическую
принадлежность  рыб.  Распознавать
представителей  классов  на  рисунках,
фотографиях,  натуральных  объектах.
Выявлять  признаки  организации
хрящевых  и  костных  рыб,  делать
выводы.  Обосновывать  место
кистепёрых  рыб  в  эволюции
позвоночных

Взаимосвязь  организмов
и  окружающей  среды.
Многообразие животных
их  роль  в  природе  и
жизни человека

Промысловые  рыбы.  Их
использование  и  охрана
Рыболовство.  Промысловые
рыбы.  Трудовые  хозяйства.
Акклиматизация  рыб.
Аквариумные рыбы.

Обобщение  и  систематизация
знаний по материалам темы 8

Различать  на  рисунках,  фотографиях,
натуральных  объектах  основные
группы  промысловых  рыб.
Характеризовать  осетровых рыб  как
важный объект промысла. 

Называть наиболее распространённые
виды рыб и объяснять их значение в
жизни человека. Проектировать меры
по  охране  ценных  групп  рыб.
Обосновывать  роль  рыб  в
экосистемах.  Объяснять  причины
разнообразия  рыб,  усложнения  их
организации с точки зрения эволюции
животного мира

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4ч)
Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Усложнение животных в
процессе эволюции

Среда обитания и строение тела
земноводных.  Общая
характеристика  Места
обитания.  Внешнее  строение.
Особенности  кожного  покрова.
Опорно-двигательная  система,
её усложнение по сравнению с
костными  рыбами.  Признаки
приспособленности
земноводных к жизни на суше и
в воде

Описывать  характерные  черты
внешнего  строения  земноводных,
связанные  с  условиями  среды
обитания. Осваивать приёмы работы с
определителем  животных.
Устанавливать  взаимосвязь  строения
кожного  покрова  и  образа  жизни
амфибий.  Выявлять  прогрессивные
черты строения опорно- двигательной
системы,  скелета  головы и туловища
по  сравнению  с  рыбами.
Характеризовать  признаки
приспособленности к жизни на суше и
в воде

Усложнение животных в
процессе эволюции

Cтроение  и  деятельность
внутренних  органов

Устанавливать  взаимосвязь  строения
органов  и   систем  органов  с  их



земноводных  Характерные
черты  строения  систем
внутренних  органов  по
сравнению с костными рыбами.
Сходство  строения  внутренних
органов земноводных и рыб

функциями  и  средой  обитания.
Сравнивать, обобщать информацию о
строении  внутренних  органов
амфибий  и  рыб,  делать  выводы.
Определять  черты  более  высокой
организации земноводных

Взаимосвязь  организмов
и  окружающей  среды.
Усложнение животных в
процессе эволюции

Годовой  жизненный   цикл   и
происхождение  земноводных
Влияние сезонных изменений в
природе  на жизнедеятельность
земноводных.   Размножение  и
развитие  земноводных,  черты
сходства  с  костными  рыбами,
тип   развития.  Доказательства
происхождения

Характеризовать   влияние   сезонных
изменений  на  жизненный  цикл
земноводных.  Сравнивать,  находить
черты  сходства  размножения
земноводных  и  рыб.  Наблюдать  и
описывать  тип  развития  амфибий.
Обосновывать  выводы   о
происхождении  земноводных.
Обобщать  материал  о  сходстве  и
различии рыб и земноводных в форме
таблицы или схемы

Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Охрана  редких   и
исчезающих  видов
животных.  Их  роль  в
природе  и  жизни
человека

Разнообразие  и  значение
земноводных  Современные
земноводные,  их  разнообразие
и  распространение.  Роль
земноводных  в   природных
биоценозах,   жизни  человека.
Охрана. Красная книга.
Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  темы 9

Определять  и  классифицировать
земноводных  по  рисункам,
фотографиям, натуральным объектам.
Осваивать  приёмы  работы  с
определителем  животных.
Характеризовать  роль   земноводных
и  природных биоценозах и  в  жизни
человека.  Устанавливать  взаимосвязь
строения  и  функций  организмов  со
средой  обитания.  Использовать
информационные  ресурсы   для
подготовки  презентации  проектов  о
разнообразии земноводных, их охране

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч)
Результаты  эволюции:
многообразие  видов,
приспособленность
организмов  к  среде
обитания

Внешнее  строение  и  скелет
пресмыкающихся.  Общая
характеристика  Взаимосвязь
внешнего   строения  и
наземного  образа  жизни.
Особенности    строения
скелета пресмыкающихся

Описывать  характерные  признаки
внешнего  строения  рептилий в  связи
со  средой  обитания.  Находить  черты
отличия  скелета  пресмыкающихся  от
скелета  земноводных.  Устанавливать
взаимосвязь строения скелета и образа
жизни  рептилий.  Характеризовать
процессы   жизнедеятельности
рептилий в связи с жизнью на суше

Усложнение животных в
процессе  эволюции.
Взаимосвязь  организмов
и окружающей  среды

Внутреннее   строение   и
жизнедеятельность
пресмыкающихся  Сходство  и
отличие  строения  систем
внутренних  органов
пресмыкающихся  и
земноводных.  Черты
приспособленности к  жизни на
суше.  Размножение   и
развитие. Зависимость годового
жизненного  цикла  от
температурных условий

Устанавливать  взаимосвязь  строения
внутренних органов и систем  органов
рептилий,  их  функций  и  среды
обитания.  Выявлять  черты  более
высокой  организации
пресмыкающихся  по   сравнению  с
земноводными.  Характеризовать
процесс  размножения
пресмыкающихся  и  развития
детёнышей.  Использовать
информационные  ресурсы   для
подготовки  презентации   проекта  о



годовом жизненном цикле  рептилий,
заботе о потомстве

Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Профилактика
заболеваний,
вызываемых животными

Разнообразие  пресмыкающихся
Общие   черты  строения
представителей   разных
отрядов.  Меры
предосторожности  от  укусов
ядовитых  змей.  Оказание
первой доврачебной помощи

Определять  и  классифицировать
пресмыкающихся   по  рисункам,
фотографиям, натуральным объектам.
Осваивать  приёмы  работы  с
определителем  животных.  Находить
отличительные  признаки
представителей  разных  групп
рептилий.  Характеризовать  черты
более  высокой  организации
представителей  отряда  крокодилов.
Соблюдать меры  предосторожности в
природе  с  целью   предупреждения
укусов ядовитых змей

Многообразие
животных,  их  роль  в
природе  и  жизни
человека.   Охрана
редких  и  исчезающих
видов

Значение  пресмыкающихся,  их
происхождение  Роль
пресмыкающихся в биоценозах,
значение  в  жизни  человека.
Охрана  редких   исчезающих
видов. Красная книга.  Древние
пресмыкающиеся,  причины  их
вымирания.  Доказательства
происхождения
пресмыкающихся  от  древних
амфибий.
Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  темы 10

Характеризовать  роль   рептилий  в
биоценозах,  в  жизни  человека.
Обосновывать необходимость охраны
редких и исчезающих видов рептилий.
Аргументировать   вывод    о
происхождении  пресмыкающихся  от
земноводных.  Устанавливать
взаимосвязь  строения  и
жизнедеятельности  рептилий  со
средой  обитания.  Использовать
информационные  ресурсы   для
подготовки  презентации  проектов  о
разнообразии   и   значении
пресмыкающихся,  об   их
происхождении  и  месте  в
эволюционном процессе

Тема 11. Класс Птицы (9 ч)
Разнообразие
организмов. Взаимосвязи
организмов  и
окружающей  среды.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Общая  характеристика  класса.
Внешнее  строение  птиц
Взаимосвязь внешнего строения
и  приспособленности  птиц  к
полёту.  Типы  перьев  и  их
функции.  Черты  сходства  и
различия  покровов  птиц  и
рептилий.

Лабораторная  работа  №  8
«Внешнее  строение  птицы.
Строение перьев»

Характеризовать  особенности
внешнего строения птиц в связи с их
приспособленностью  к  полёту.
Объяснять  строение  и  функции
перьевого  покрова  тела  птиц.
Устанавливать  черты  сходства  и
различия покровов птиц и рептилий. 

Изучать  и  описывать  особенности
внешнего  строения  птиц  в  ходе
выполнения  лабораторной  работы.
Соблюдать  правила  работы  в
кабинете,  обращения с лабораторным
оборудованием

Усложнение животных в
процессе  эволюции.
Методы  изучения
животных  организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Опорно-двигательная  система
птиц.  Изменения  строения
скелета  птиц  в  связи  с
приспособленностью  к  полёту.
Особенности  строения
мускулатуры  и  её  функции.

Устанавливать  взаимосвязь  внешнего
строения и строения скелета в связи с
приспособленностью  к  полёту.
Характеризовать строение и функции
мышечной  системы  птиц.  Изучать  и
описывать  строение  скелета  птицы в



Причины  срастания  отдельных
костей скелета птиц.

Лабораторная  работа  №   9
«Строение скелета птицы»

процессе  выполнения  лабораторной
работы.

Соблюдать  правила  работы  в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

Усложнение   животных
в процессе эволюции

Внутреннее   строение   птиц
Черты  сходства    строения  и
функций    систем  внутренних
органов  птиц  с  рептилиями.
Отличительные  признаки,
связанные  с
приспособленностью  к  полёту.
Прогрессивные  черты
организации птиц по сравнению
с рептилиями

Устанавливать взаимосвязь строения и
функций систем  внутренних органов
птиц. Характеризовать причины более
интенсивного  обмена   веществ   у
птиц. Выявлять черты более  сложной
организации  птиц   по  сравнению  с
пресмыкающимися.  Доказывать  на
примерах  более   высокой  уровень
развития  нервной  системы,  органов
чувств  птиц  по  сравнению  с
рептилиями

Размножение,  рост  и
развитие  организмов.
Влияние  экологических
факторов на организмы

Размножение и развитие  птиц.
Особенности  строения  органов
размножения.   Этапы
формирования  яйца.  Развитие
зародыша. Характерные  черты
развития  выводковых  и
гнездовых птиц

Характеризовать  особенности
строения  органов  размножения  и
причины  их  возникновения.
Объяснять  строение  яйца   и
назначение  его  частей.  Описывать
этапы  формирования яйца  и развития
в  нем  зародыша.  Распознавать
выводковых  и  гнездовых  птиц  на
рисунках,  фотографиях,  натуральных
объектах

Результаты  эволюции:
многообразие  видов,
приспособленность
организмов  к  среде
обитания

Годовой жизненный   цикл  и
сезонные явления в жизни птиц
Роль    сезонных   явлений   в
жизни птиц. Поведение  самцов
и   самок  в   период
размножения.  Строение гнезда
и   его   роль   в  размножении,
развитии  птенцов.  После
гнездовой  период.  Кочёвки  и
миграции, их причины

Характеризовать  черты
приспособленности птиц  к сезонным
изменениям.  Описывать  поведение
птиц   в  период  размножения,
приводить  примеры  из  личных
наблюдений.  Объяснять  роль
гнездостроения  в  жизни  птиц.
Устанавливать  причины  кочёвок  и
миграций  птиц,   их  разновидности.
Использовать  информационные
ресурсы  для подготовки презентации
сообщения о мигрирующих и осёдлых
птицах

Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Влияние  экологических
факторов на организмы

Разнообразие  птиц
Систематические  группы  птиц,
их  отличительные   черты.
Признаки  выделения
экологических   групп.
Классификация  птиц   по  типу
пищи,   по  местам  обитания.
Взаимосвязь   внешнего
строения,  типа   пищи  и  мест
обитания

Объяснять  принципы  классификации
птиц.  Устанавливать
систематическую  принадлежность
птиц,  используя рисунки  параграфа.
Называть  признаки  выделения
экологических  групп.  Приводить
примеры  классификации  птиц   по
типу  питания,  местам  обитания.
Осваивать  приёмы  работы  с
определителем  животных.
Использовать  информационные
ресурсы  для подготовки презентации



проекта о разнообразии экологических
групп птиц

Разнообразие
организмов. Взаимосвязь
организмов  и
окружающей  среды.
Усложнение животных в
процессе эволюции

Значение   и  охрана   птиц.
Происхождение  Роль   птиц   в
природных  сообществах:
охотничье-промысловые,
домашние  птицы, их значение
для  человека.  Черты  сходства
древних птиц и рептилий

Характеризовать  роль   птиц   в
природных  сообществах.
Использовать  информационные
ресурсы  для подготовки сообщения о
причинах  сокращения  численности
промысловых  птиц.  Называть
основные  породы  домашних  птиц  и
цепи  их выведения. Аргументировать
вывод   о   происхождении птиц  от
древних рептилий

Методы   изучения
живых  организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Экскурсия  «Птицы  леса
(парка)»

Наблюдать,  описывать  и   обобщать
результаты  экскурсии.  Работать  в
группе   при  обсуждении результатов
наблюдений.  Соблюдать  правила
поведения в природе

Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  тем 9–11

Характеризовать  строение
представителей  классов   в  связи  со
средой  их  обитания.  Устанавливать
взаимосвязь  строения  и  функций
систем    органов  животных
различных  классов.  Определять
систематическую   принадлежность
представителей классов   на рисунках,
фотографиях,  натуральных  объектах.
Доказывать  и  объяснять  усложнение
организации   животных  в  ходе
эволюции

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч)
Усложнение животных в
процессе  эволюции.
Внешнее  строение
Млекопитающих

Общая  характеристика
Отличительные  признаки
строения  тела.  Строение
покровов  по  сравнению  с
рептилиями.  Прогрессивные
черты  строения  и
жизнедеятельности

Выделять  характерные  признаки
представителей  класса
Млекопитающие. Обосновать выводы
о  более  высокой  организации
млекопитающих.  Сравнивать  и
обобщать  особенности  строения  и
функции покровов млекопитающих и
рептилий. Характеризовать функции и
роль  желёз млекопитающих

Усложнение животных в
процессе  эволюции.
Поведение.
Раздражимость.
Рефлексы.  Инстинкты.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Внутреннее  строение
млекопитающих  Особенности
строения  опорно-двигательной
системы.  Уровень  организации
нервной системы по сравнению
с  другими  позвоночными.
Характерные  черты  строения
пищеварительной  системы
копытных  и  грызунов.
Усложнение  строения  и
функций внутренних органов.

Описывать  характерные  особенности
строения  и  функций   опорно-
двигательной  системы,  используя
примеры  животных  разных  сред
обитания.  Наблюдать  и  фиксировать
результаты  наблюдений  в  ходе
выполнения  лабораторной  работы.
Характеризовать  особенности
строения  систем  внутренних  органов
по  сравнению  с  рептилиями.
Аргументировать  выводы  о
прогрессивном  развитии
млекопитающих.



Лабораторная  работа  №  10
«Строение  скелета
млекопитающих»

Соблюдать  правила  работы  в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

Размножение,  рост  и
развитие  животных.
Усложнение  животных в
процессе эволюции

Размножение  и  развитие
млекопитающих.  Годовой
жизненный  цикл Особенности
развития  зародыша.  Забота  о
потомстве.   Годовой
жизненный  цикл.   Изменение
численности   и  его
восстановление

Характеризовать  особенности
размножения  млекопитающих  по
сравнению  с  прочими  хордовыми.
Устанавливать  взаимосвязь   этапов
годового  жизненного  цикла  и
сезонных  изменений.  Объяснять
причины  наличия  высокого  уровня
обмена  веществ  и теплокровности у
млекопитающих.  Прогнозировать
зависимость  численности
млекопитающих  от  экологических  и
антропогенных  факторов  на
конкретных примерах

Разнообразие
организмов.  Принципы
их  классификации.
Взаимосвязи  организмов
и окружающей среды

Происхождение и разнообразие
млекопитающих  Черты
сходства    млекопитающих  и
рептилий.  Группы
современных  млекопитающих.
Прогрессивные черты строения
по сравнению с рептилиями

Объяснять и доказывать на примерах
происхождение  млекопитающих  от
рептилий.  Различать  на   рисунках,
фотографиях   современных
млекопитающих.  Осваивать  приёмы
работы  с  определителем  животных.
Устанавливать   систематическую
принадлежность  млекопитающих.
Использовать  информационные
ресурсы  для подготовки презентации
проектов  о  разнообразии
млекопитающих,  об  исчезающих
видах млекопитающих и мерах по их
охране

Высшие,   или   Плацентарные,
звери:  насекомоядные  и
рукокрылые,  грызуны  и
зайцеобразные,  хищные Общая
характеристика,   характерные
признаки  строения   и
жизнедеятельности
представителей  разных
отрядов. Роль  в экосистемах, в
жизни человека

Объяснять  принципы  классификации
млекопитающих.  Сравнивать
особенности  строения   и
жизнедеятельности   представителей
разных  отрядов, находить сходство и
отличия. Определять  представителей
различных  сред  жизни  по  рисункам,
фотографиям.  Использовать
информационные  ресурсы   для
подготовки  презентации  проектов  о
роли   животных  разных  отрядов  в
экосистемах, особенностях строения и
поведения хоботных

Разнообразие
организмов,  принципы
их  классификации.
Взаимосвязи  организмов
и  окружающей  среды.
Охрана  редких   и
исчезающих  видов
животных

Высшие,   или   Плацентарные,
звери:  ластоногие  и
китообразные,  парнокопытные
и  непарнокопытные,  хоботные
Характерные черты строения и
жизнедеятельности  водных
млекопитающих,
парнокопытных  и
непарнокопытных.  Охрана

Устанавливать  отличия  между
отрядами ластоногих и китообразных,
парнокопытных  и  непарнокопытных.
Объяснять   взаимосвязь  строения,   и
жизнедеятельности  животных  со
средой  обитания.  Определять
представителей отрядов на  рисунках,
фотографиях,  натуральных  объектах.
Сравнивать  представителей  разных



хоботных.  Роль  животных  в
экосистемах, в жизни человека

отрядов  и  находить  сходство  и
отличие.  Систематизировать
информацию  и  обобщать  её  в  виде
схем и таблиц

Разнообразие
организмов. Усложнение
животных  в  процессе
эволюции.  Поведение.
Раздражимость.
Рефлексы. Инстинктыv

Экологические  группы
млекопитающих  Признаки
животных  одной
экологической группы.

Экскурсия  «Разнообразие
млекопитающих  (зоопарк,
краеведческий музей)»

Называть  экологические  группы
животных.  Характеризовать признаки
животных  одной  экологической
группы   на   примерах.  Наблюдать,
фиксировать  и  обобщать  результаты
экскурсии.  Соблюдать  правила
поведения в зоопарке, музее

Результаты  эволюции:
многообразие  видов,
приспособленность
видов  к среде обитания.
Сельскохозяйственные  и
домашние  животные.
Охрана  редких   и
исчезающих  видов
животных

Значение  млекопитающих для
человека  Происхождение
домашних  животных.  Отрасль
сельского  хозяйства  —
животноводство,  основные
направления,  роль   в  жизни
человека. Редкие и исчезающие
виды  млекопитающих,  их
охрана. Красная книга.

Называть  характерные  особенности
строения  и  образа  жизни  предков
домашних  животных.  Обосновывать
необходимость   применения  мер  по
охране  диких  животных.
Характеризовать  основные
направления  животноводства.
Использовать  информационные
ресурсы  для подготовки презентации
проектов по охране диких  животных,
об  этике   отношения  к  домашним
животным,  о  достижениях
селекционеров  в  выведении  новых
пород.

Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  темы 12

Характеризовать  особенности
строения  представителей  класса
Звери.  Устанавливать  взаимосвязь
строения  и  функций  систем  органов
млекопитающих.  Определять
систематическую  принадлежность
представителей  классов.
Обосновывать  выводы   о
происхождении млекопитающих

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч)
Разнообразие
организмов.  Ч.  Дарвин
—  основоположник
учения  об  эволюции.
Наследственность  и
изменчивость  —
свойства организмов

Доказательства  эволюции
животного  мира.  Учение  Ч.
Дарвина  Разнообразие
животного  мира.  Изучение
особенностей  индивидуального
развития  и  его  роль  в
объяснении  происхождения
животных.  Изучение
ископаемых  остатков.
Основные положения учения Ч.
Дарвина,  их  значение  в
объяснении  причин
возникновения  видов   и
эволюции органического мира

Приводить  примеры  разнообразия
животных  в  природе.  Объяснять
принципы  классификации  животных.
Характеризовать  стадии
зародышевого  развития  животных.
Доказывать  взаимосвязь  животных  в
природе, наличие черт усложнения их
организации.  Устанавливать
взаимосвязь  строения   животных  и
этапов  развития  жизни  на  Земле.
Раскрывать  основные  положения
учения  Ч.  Дарвина,   их   роль   в
объяснении эволюции организмов

Результаты  эволюции:
многообразие  видов,

Развитие   животного  мира  на
Земле  Этапы    эволюции

Характеризовать  основные  этапы
эволюции  животных.  Описывать



приспособленность
организмов  к  среде
обитания

животного  мира.  Появление
многоклеточности  и  групп
клеток,  тканей.  Усложнение
строения  многоклеточных
организмов.  Происхождение  и
эволюция  хордовых.
Эволюционное  древо
современного животного мира

процесс   усложнения
многоклеточных,  используя примеры.
Обобщать   информацию   и   делать
выводы  о  прогрессивном  развитии
хордовых.  Раскрывать  основные
уровни   организации жизни на Земле.
Устанавливать  взаимосвязь   живых
организмов  в  экосистемах.
Использовать   составленную  в
течение  года  обобщающую  таблицу
для  характеристики  основных  этапов
эволюции животных

Экосистемная
организация  живой
природы.   Пищевые
связи   в  экосистеме.
Круговорот  веществ   и
превращения  энергии.
Среда  —  источник
веществ,  энергии  и
информации.  В.И.
Вернадский  —
основоположник  учения
о  биосфере.  Границы
биосферы.
Распространение  и  роль
живого  вещества  в
биосфере

Современный   мир  живых
организмов.  Биосфера  Уровни
организации  жизни.  Состав
биоценоза.  Цепи  питания.
Круговорот  веществ  и
превращения  энергии.
Экосистема.  Биогеоценоз.
Биосфера.  Деятельность  В.И.
Вернадского.  Живое  вещество,
его   функции  в  биосфере.
Косное  и  биокосное  вещество,
их функции и взаимосвязь

Итоговый   контроль  по  курсу
биологии 7 класса

Контроль и систематизация знаний по
темам 8– 13.
Называть  и  раскрывать  характерные
признаки уровней организации жизни
на  Земле.  Характеризовать
деятельность  живых  организмов  как
преобразователей  неживой  природы.
Приводить  примеры
средообразующей  деятельности
живых  организмов.  Составлять цепи
питания,  схемы  круговорота  веществ
в природе. 

Давать   определение  понятий:
«экосистема»,  «биогеоценоз»,
«биосфера».  Обосновывать  роль
круговорота веществ  и экосистемной
организации  жизни  в  устойчивом
развитии биосферы
Устанавливать  взаимосвязь  функций
косного  и  биокосного  вещества,  их
роль  в  экосистеме.  Прогнозировать
последствия:  разрушения  озонового
слоя   для  биосферы,  исчезновения
дождевых  червей  и  других  живых
организмов  для  почвообразования.
Использовать  информационные
ресурсы  для подготовки презентации
проекта о  научной деятельности В.И.
Вернадского  Выявлять  уровень
сформированности  основных  видов
учебной   деятельности.
Систематизировать  знания  по  темам
раздела  «Животные».  Применять
основные  виды   учебной
деятельности   при  формулировке
ответов

Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
описание,  измерение

Экскурсия  «Жизнь  природного
сообщества весной»

Описывать  природные  явления.
Наблюдать  за  взаимоотношениями
живых  организмов  в  природном



эксперимент сообществе,  делать  выводы.
Соблюдать  правила  поведения  в
природе

8 класс (72 ч, из них резервное время—5ч)

Содержание  разделов
программы

Основное содержание по темам Характеристика  основных  видов
деятельности обучающегося

Тема 1. Общий обзор организма человека(5 ч)
Человек  и  окружающая
среда.  Природная  и
социальная  среда
человека.  Защита  среды
обитания  человека.
Общие  сведения  об
организме  человека.
Место  человека  в
системе  органического
мира.  Черты  сходства  и
различия  человека   и
животных.  Методы
изучения  организма
человека

Науки,  изучающие  организм
человека.  Место  человека  в
живой  природе  Искусственная
(социальная)  и  природная
среда.  Биосоциальная  природа
человека.  Анатомия.
Физиология.  Гигиена.  Методы
наук  о  человеке.  Санитарно-
эпидемиологические институты
нашей  страны.  Части  тела
человека.  Пропорции  тела
человека.  Сходство  человека  с
другими  животными.  Общие
черты  млекопитающих,
приматов  и  человекообразных
обезьян  в  организме  человека.
Специфические  особенности
человека  как  биологического
вида

Определять  понятия:  «биосоциальная
природа  человека»,  «анатомия»,
«физиология»,  «гигиена».  Объяснять
роль  анатомии  и  физиологии  в
развитии  научной  картины  мира.
Описывать  современные  методы
исследования  организма  человека.
Объяснять  значение  работы
медицинских  и  санитарно-
эпидемиологических  служб  в
сохранении  здоровья  населения.
Называть  части  тела  человека.
Сравнивать  человека  с  другими
млекопитающими  по
морфологическим  признакам.
Называть  черты  морфологического
сходства  и  отличия  человека  от
других  представителей  отряда
Приматы  и  семейства
Человекообразные обезьяны

Строение  организма
человека:  клетки,  ткани,
органы,  системы
органов.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение,  эксперимент

Строение, химический состав и
жизнедеятельность  клетки
Части  клетки.  Органоиды  в
животной  клетке.  Процессы,
происходящие в клетке:  обмен
веществ,  рост,  развитие,
размножение.  Возбудимость.
Лабораторная  работа  №   1
«Действие  каталазы  на
пероксид водорода»

Называть  основные  части   клетки.
Описывать  функции  органоидов.
Объяснять  понятие  «фермент».
Различать  процесс  роста   и  процесс
развития. Описывать процесс деления
клетки.  Выполнять  лабораторный
опыт,  наблюдать  происходящие
явления,  фиксировать  результаты
наблюдения,  делать  выводы.
Соблюдать  правила  работы  в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

Строение  организма
человека:  клетки,  ткани,
органы,  системы
органов.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение,  эксперимент

Ткани  организма   человека
Эпителиальные,
соединительные,  мышечные
ткани.  Нервная ткань.

Лабораторная  работа  №   2
«Клетки  и  ткани  под
микроскопом»

Определять  понятия:  «ткань»,
«синапс»,  «нейроглия».  Называть
типы   и  виды   тканей  позвоночных
животных.  Различать  разные  виды  и
типы  тканей. 

Описывать  особенности  тканей
разных  типов.  Соблюдать  правила
обращения   с   микроскопом.
Сравнивать иллюстрации в учебнике с
натуральными объектами.  Выполнять



наблюдение при  помощи микроскопа,
описывать  результаты.  Соблюдать
правила  работы  в  кабинете,
обращения   с  лабораторным
оборудованием

Строение  организма
человека:  клетки,  ткани,
органы,  системы
органов.  Рефлекс   и
рефлекторная  дуга.
Методы   изучения
живых  организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Общая  характеристика систем
органов  организма   человека.
Регуляция  работы  внутренних
органов  Система  покровных
органов.  Опорно-двигательная,
пищеварительная,  кровеносная,
иммунная,  дыхательная,
нервная,   эндокринная,  моче-
выделительная,   половая
системы  органов.  Уровни
организации  организма.
Нервная  и  гуморальная
регуляция внутренних органов.
Рефлекторная дуга.

Практическая работа «Изучение
мигательного  рефлекса  и  его
торможения».  Обобщение   и
систематизация  знаний  по
материалам  темы 1

Раскрывать  значение  понятий:
«орган»,  «система  органов»,
«гормон», «рефлекс». Описывать роль
разных  систем  органов  в  организме.
Объяснять  строение  рефлекторной
дуги.  Объяснять  различие  между
нервной  и   гуморальной  регуляцией
внутренних  органов.
Классифицировать внутренние органы
на  две  группы  в  зависимости  то
выполнения ими исполнительной или
регуляторной  функции.
Характеризовать идею  об уровневой
организации  организма.

Выполнять  лабораторный   опыт,
наблюдать результаты и делать вывод.
Определять  место  человека  в  живой
природе.  Характеризовать  процессы,
происходящие  в  клетке.
Характеризовать идею  об уровневой
организации  организма

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч)
Опора  и  движение.
Опорно-двигательная
система.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Строение,  состав  и  типы
соединения  костей  Общая
характеристика  и  значение
скелета.  Три  типа  костей.
Строение  костей.  Состав
костей.  Типы  соединения
костей.

Лабораторная  работа  №  3
«Строение костной ткани».

Лабораторная  работа  №  4
«Состав костей» Скелет головы
и  туловища  Отделы  черепа.
Кости,  образующие  череп.
Отделы  позвоночника.
Строение  позвонка.  Строение
грудной  клетки  Скелет
конечностей  Строение  скелета
поясов  конечностей,  верхней и
нижней конечностей.

Практическая  работа
«Исследование  строения

Называть  части  скелета.  Описывать
функции скелета. Описывать строение
трубчатых костей и строение сустава.
Раскрывать  значение  надкостницы,
хряща,  суставной  сумки,  губчатого
вещества,  костномозговой  полости,
жёлтого  костного  мозга.  Объяснять
значение  составных  компонентов
костной  ткани.  Выполнять
лабораторные  опыты,  фиксировать
результаты  наблюдений,  делать
вывод.  Соблюдать  правила  работы  в
кабинете,  обращения с лабораторным
оборудованием Описывать с помощью
иллюстрации  в  учебнике  строение
черепа.  Называть  отделы
позвоночника  и  части  позвонка.
Раскрывать значение частей позвонка.
Объяснять  связь  между  строением  и
функциями  позвоночника,  грудной
клетки  Называть  части  свободных
конечностей  и  поясов  конечностей.
Описывать  с  помощью  иллюстраций
в  учебнике  строение  скелета



плечевого пояса и предплечья» конечностей.  Раскрывать   причину
различия  в  строении пояса  нижних
конечностей  у  мужчин   и  женщин.
Выявлять  особенности  строения
скелета  конечностей  в  ходе
наблюдения натуральных объектов

Опора  и  движение.
Опорно-двигательная
система.  Профилактика
травматизма.  Первая
помощь  при  травмах
опорно-двигательной
системы

Первая  помощь  при
повреждениях  опорно-
двигательной  системы  Виды
травм,  затрагивающих  скелет
(растяжения,   вывихи,
открытые  и  закрытые
переломы).  Необходимые
приёмы  первой  помощи  при
травмах

Определять  понятия:  «растяжение»,
«вывих»,  «перелом».  Называть
признаки  различных  видов   травм
суставов и костей. Описывать приёмы
первой  помощи  в  зависимости   от
вида травмы

Опора  и  движение.
Опор-  но-  двигательная
система.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Строение,  основные  типы  и
группы  мышц  Гладкая    и
скелетная   мускулатура.
Строение  скелетной  мышцы.
Основные  группы  скелетных
мышц.  Практическая  работа
«Изучение   расположения
мышц  головы»  Работа  мышц
Мышцы  —  антагонисты  и
синергисты.  Динамическая  и
статическая  работа  мышц.
Мышечное утомление

Раскрывать связь функции и строения
на примере различий между гладкими
и  скелетными  мышцами,
мимическими  и  жевательными
мышцами.  Описывать  с  помощью
иллюстрации   в  учебнике  строение
скелетной  мышцы.  Описывать
условия   нормальной  работы
скелетных мышц. Называть основные
группы  мышц.  Раскрывать   принцип
крепления   скелетных  мышц  разных
частей  тела.  Выявлять  особенности
расположения  мимических   и
жевательных  мышц  в  ходе
наблюдения  натуральных  объектов
Определять  понятия  «мышцы-
антагонисты»,  «мышцы-синергисты».
Объяснять   условия    оптимальной
работы  мышц.  Описывать  два  вида
работы  мышц.  Объяснять  причины
наступления  утомления  мышц  и
сравнивать  динамическую  и
статическую  работу  мышц  по  этому
признаку.  Формулировать  правила
гигиены физических нагрузок

Опора  и  движение.
Опорно-двигательная
система.  Профилактика
травматизма.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Нарушение  осанки  и
плоскостопие Осанка. Причины
и   последствия  неправильной
осанки.  Предупреждение
искривления  позвоночника,
плоскостопия.  Практические
работы  «Проверка
правильности  осанки»,
«Выявление  плоскостопия»,
«Оценка  гибкости
позвоночника»

Раскрывать  понятия:  «осанка»,
«плоскостопие»,  «гиподинамия»,
«тренировочный  эффект».  Объяснять
значение  правильной  осанки  для
здоровья.  Описывать  меры  по
предупреждению  искривления
позвоночника.  Обосновывать
значение  правильной  формы  стопы.
Формулировать  правила
профилактики  плоскостопия.
Выполнять  оценку  собственной
осанки  и  формы  стопы   и  делать



выводы
Опора  и  движение.
Опор-  но-  двигательная
система.  Значение
физических  упражнений
и  культуры  труда  для
формирования скелета  и
мускулатуры.  Влияние
физических  упражнений
на  органы  и  системы
органов

Развитие  опорно-двигательной
системы  Развитие  опорно-
двигательной  системы  в  ходе
взросления.  Значение
двигательной  активности  и
мышечных  нагрузок.
Физическая  подготовка.
Статические  и  динамические
физические

Различать  динамические  и
статические  физические  упражнения.
Раскрывать связь  между мышечными
нагрузками   и  состоянием  систем
внутренних  органов.  Называть
правила  подбора  упражнений  для
утренней гигиенической гимнастики.

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч)
Транспорт   веществ.
Внутренняя  среда
организма,  значение  её
постоянства.
Кровеносная  и
лимфатическая  системы.
Кровь.  Лимфа.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Значение  крови  и  её  состав
Жидкости,  образующие
внутреннюю  среду  организма
человека  (кровь,  лимфа,
тканевая  жидкость).  Функции
крови  в  организме.  Состав
плазмы  крови.  Форменные
элементы  крови  (эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты).

Лабораторная  работа  №  5
«Сравнение  крови  человека  с
кровью лягушки

Определять  понятия:  «гомеостаз»,
«форменные  элементы
крови»,«плазма»,  «антиген»,
«антитело».  Объяснять  связь  между
тканевой  жидкостью,  лимфой  и
плазмой  крови  в  организме.
Описывать  функции крови.  Называть
функции  эритроцитов,  тромбоцитов,
лейкоцитов.

 Описывать вклад русской   науки в
развитие  медицины.  Описывать  с
помощью  иллюстраций  в  учебнике
процесс  свёртывания  крови  и
фагоцитоз.  Выполнять  лабораторные
наблюдения  с  помощью  микроскопа,
фиксировать результаты наблюдений,
делать  выводы.  Соблюдать  правила
работы  в  кабинете,  обращения  с
лабораторным оборудованием

Кровеносная  и
лимфатическая  системы.
Группы  крови.
Переливание  крови.
Иммунитет.  Антитела.
Аллергические  реакции.
Предупредительные
прививки.  Лечебные
сыворотки

Иммунитет.  Тканевая
совместимость.  Переливание
крови  Иммунитет  и  иммунная
система.  Важнейшие  открытия
в  сфере  изучения  иммунитета.
Виды иммунитета.  Прививки и
сыворотки.  Причины
несовместимости  тканей.
Группы  крови.  Резус-фактор.
Правила переливания крови

Определять  понятия
«иммунитет»,«иммунная  реакция».
Раскрывать  понятия:  «вакцина»,
«сыворотка»,  «отторжение»  (ткани,
органа),  «групповая  совместимость
крови»,  «резус-фактор».  Называть
органы иммунной системы,  критерии
выделения  четырёх  групп  крови  у
человека.  Различать  разные  виды
иммунитета.  Называть  правила
переливания крови

Транспорт  веществ.
Кровеносная  и
лимфатическая  системы.
Строение  и  работа
сердца

Сердце. Круги кровообращения
Органы  кровообращения.
Строение  сердца.   Виды
кровеносных сосудов. Большой
и малый круги кровообращения

Описывать  с  помощью  иллюстраций
в  учебнике   строение  сердца   и
процесс  сердечных  сокращений.
Сравнивать  виды  кровеносных
сосудов  между  собой.  Описывать
строение  кругов  кровообращения.
Понимать  различие  в  использовании
прилагательного  «артериальный»
применительно  к  виду  крови  и  к



сосудам
Транспорт   веществ.
Внутренняя  среда
организма,  значение  её
постоянства.
Кровеносная  и
лимфатическая  системы.
Методы   изучения
живых  организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Движение  лимфы
Лимфатические  сосуды.
Лимфатические  узлы.  Роль
лимфы в организме.

Практическая работа «Изучение
явления   кислородного
голодания»

Описывать путь  движения лимфы по
организму.  Объяснять  функции
лимфатических узлов.

Выполнять  лабораторный   опыт,
наблюдать  происходящие  явления  и
сопоставлять  с  их  описанием  в
учебнике

Транспорт  веществ.
Кровеносная  и
лимфатическая  системы.
Кровяное  давление  и
пульс.  Методы изучения
живых   организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Движение  крови  по  сосудам
Давление  крови  в  сосудах.
Верхнее  и   нижнее
артериальное  давление.
Заболевания
сердечнососудистой  системы,
связанные  с  давлением крови.
Скорость  кровотока.  Пульс.
Перераспределение  крови  в
работающих органах.

Практические  работы
«Определению ЧСС,  скорости
кровотока»,  «Исследование
рефлекторного притока крови к
мышцам,  включившимся  в
работу»

Определять  понятие  «пульс».
Раскрывать  понятия:  «артериальное
кровяное   давление», «систолическое
давление»,  «диастолическое
давление».  Различать  понятия:
«инфаркт» и  «инсульт», «гипертония»
и «гипотония». 

Выполнять  наблюдения  и  измерения
физических   показателей  человека,
производить  вычисления,  делать
выводы  по результатам исследования.
Соблюдать  правила  работы  в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

Кровеносная  и
лимфатическая  системы.
Вред  табакокурения.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Регуляция  работы  органов
кровеносной  системы  Отделы
нервной   системы,
управляющие  работой  сердца.
Гуморальная  регуляция сердца.
Автоматизм сердца.

Определять  понятие  «автоматизм».
Объяснять   принцип  регуляции
сердечных  сокращений  нервной
системой.  Раскрывать  понятие
«гуморальная  регуляция».  Выполнять
опыт, наблюдать результаты и делать
вывод по результатам исследования

Кровеносная  и
лимфатическая  системы.
Приёмы  оказания
первой  медицинской
помощи  при
кровотечениях.
Укрепление  здоровья.
Влияние  физических
упражнений на органы и
системы  органов.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Заболевания  кровеносной
системы.  Первая  помощь  при
кровотечениях  Физические
нагрузки    и   здоровье
сердечнососудистой  системы.
Влияние курения и алкоголя на
состояние  сердечнососудистой
системы.  Виды  кровотечений
(капиллярное,  венозное,
артериальное).

Практическая  работа
«Функциональная
сердечнососудистая проба»

Раскрывать  понятия  «тренировочный
эффект»,  «функциональная  проба»,
«давящая   повязка»,   «жгут».
Объяснять  важность систематических
физических нагрузок для нормального
состояния сердца. Различать признаки
различных видов  кровотечений. 

Описывать  с  помощью  иллюстраций
в  учебнике  меры  оказания  первой
помощи  в  зависимости   от  вида
кровотечения.  Выполнять  опыт  —
брать   функциональную  пробу;
фиксировать  результаты,  проводить
вычисления  и  делать  оценку
состояния  сердца  по  результатам
опыта.  Соблюдать  правила  работы  в



кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

Тема 4. Дыхательная система (7 ч)
Дыхание.  Дыхательная
система.  Строение
органов дыхания

Значение дыхательной системы.
Органы  дыхания  Связь
дыхательной  и  кровеносной
систем.  Строение  дыхательных
путей.  Органы  дыхания  и   их
функции

Раскрывать  понятия  «лёгочное
дыхание»,  «тканевое  дыхание».
Называть  функции  органов
дыхательной  системы.  Описывать  с
помощью  иллюстраций   в  учебнике
строение дыхательных путей

Дыхание.  Дыхательная
система.  Газообмен   в
лёгких  и   тканях.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Строение  лёгких. Газообмен в
лёгких  и  тканях  Строение
лёгких.   Процесс  поступления
кислорода в кровь  и  транспорт
кислорода от  лёгких  по  телу.
Роль   эритроцитов  и
гемоглобина  в  переносе
кислорода.

Лабораторная  работа  №   6
«Состав   вдыхаемого  и
выдыхаемого воздуха»

Описывать строение лёгких человека.
Объяснять  преимущества
альвеолярного  строения   лёгких   по
сравнению  со   строением  лёгких   у
представителей  других  классов
позвоночных  животных.  Раскрывать
роль гемоглобина в газообмене. 

Выполнять  лабораторный  опыт,
делать  вывод  по  результатам  опыта.
Соблюдать  правила  работы  в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

Дыхание.  Дыхательная
система.  Вред
табакокурения.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Дыхательные  движения
Механизм  вдоха  и  выдоха.
Органы,  участвующие  в
дыхательных  движениях.
Влияние  курения  на  функции
альвеол лёгких.

Лабораторная  работа  №   7
«Дыхательные движения»

Описывать  функции  диафрагмы.
Называть  органы,  участвующие   в
процессе  дыхания.  Выполнять
лабораторный  опыт   на  готовой (или
изготовленной  самостоятельно)
модели,  наблюдать  происходящие
явления и  описывать процессы вдоха
и выдоха. 

Соблюдать  правила  работы  в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

Дыхание.  Дыхательная
система.  Регуляция
дыхания.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Регуляция   дыхания  Контроль
дыхания  центральной  нервной
системой.  Бессознательная  и
сознательная  регуляция.
Рефлексы  кашля   и  чихания.
Дыхательный  центр.
Гуморальная  регуляция
дыхания.

Описывать механизмы контроля вдоха
и  выдоха  дыхательным  центром.  На
примерах  защитных  рефлексов
чихания и  кашля объяснять  механизм
бессознательной  регуляции  дыхания.
Называть  факторы,   влияющие  на
интенсивность   дыхания.  Выполнить
измерения  и  по  результатам
измерений сделать оценку  развитости
дыхательной системы

Дыхание.  Дыхательная
система.  Гигиена
органов  дыхания.
Заболевания  органов
дыхания  и   их
предупреждение.

Заболевания  дыхательной
системы  Болезни   органов
дыхания,   передающиеся  через
воздух   (грипп,  туберкулёз
лёгких).  Рак лёгких.   Значение
флюорографии.  Жизненная

Раскрывать  понятие  «жизненная
ёмкость  лёгких».  Объяснять  суть
опасности  заболевания  гриппом,
туберкулёзом  лёгких,  раком   лёгких.
Называть  факторы,  способствующие
заражению  туберкулёзом  лёгких.



Инфекционные
заболевания и  меры  их
профилактики.  Вред
табакокурения.
Укрепление  здоровья.
Методы   изучения
живых  организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

ёмкость  лёгких.  Значение
закаливания,  физических
упражнений  для  тренировки
органов  дыхания  и  гигиены
помещений  для  здоровья
человека.

Практическая  работа
«Определение   запылённости
воздуха»

Называть  меры,   снижающие
вероятность  заражения  болезнями,
передаваемыми  через  воздух.
Раскрывать  способ  использования
флюорографии  для  диагностики
патогенных изменений в лёгких. 

Объяснять  важность  гигиены
помещений  и  дыхательной
гимнастики  для  здоровья  человека.
Проводить   опыт,  фиксировать
результаты  и  делать  вывод  по
результатам  опыта.  Соблюдать
правила  работы  в  кабинете,
обращения   с  лабораторным
оборудованием

Дыхание.  Дыхательная
система.  Приёмы
оказания первой помощи
при отравлении угарным
газом,   спасении
утопающего

Первая  помощь  при
повреждении  дыхательных
органов Первая  помощь    при
попадании  инородного  тела   в
верхние  дыхательные  пути,
при   утоплении,  удушении,
заваливании  землёй,  при
электротравмах.  Искусственное
дыхание.   Непрямой  массаж
сердца

Раскрывать  понятия   «клиническая
смерть»,  «биологическая  смерть».
Объяснять опасность обморока, завала
землёй.  Называть  признаки
электротравмы.  Называть  приёмы
оказания  первой  помощи  при
поражении  органов  дыхания  в
результате  различных  несчастных
случаев.  Описывать  очерёдность
действий  при   искусственном
дыхании,  совмещённом  с  непрямым
массажем  сердца

Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  тем 3 и 4

Характеризовать  особенности
строения кровеносной и дыхательной
систем   в  связи   с  выполняемыми
функциями

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч)
Питание.  Пищеварение.
Пищеварительная
система.  Методы
изучения  живых
организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Строение  пищеварительной
системы  Значение
пищеварения.  Органы
пищеварительной  системы.
Пищеварительные железы.

Практическая  работа
«Определение  местоположения
слюнных  желёз»  Зубы
Строение  зубного  ряда
человека.  Смена  зубов.
Строение зуба. Значение зубов.
Уход  за  зубами  Пищеварение
в  ротовой   полости и желудке
Механическая  и   химическая
обработка  пищи   в  ротовой
полости.  Пищеварение  в
желудке.  Строение  стенок
желудка.

Определять  понятие  «пищеварение».
Описывать с помощью иллюстраций в
учебнике  строение  пищеварительной
системы. 

Называть функции различных органов
пищеварения.  Называть  места
впадения  пищеварительных  желёз  в
пищеварительный  тракт.  Выполнять
опыт,  сравнивать  результаты
наблюдения  с описанием в учебнике
Называть  разные  типы   зубов  и  их
функции.  Описывать  с  помощью
иллюстрации учебнике строение зуба.
Называть  ткани   зуба.   Описывать
меры   профилактики  заболеваний
зубов. 

Раскрывать  функции  слюны.



Лабораторная  работа  №   8
«Действие  ферментов  слюны
на крахмал» 

Лабораторная  работа  №   9
«Действие  ферментов
желудочного сока на белки» 

Пищеварение   в  кишечнике
Химическая  обработка  пищи в
тонком  кишечнике  и
всасывание  питательных
веществ. Печень и её функции.
Толстая кишка, аппендикс и их
функции

Описывать  строение  желудочной
стенки. 

Называть  активные   вещества,
действующие  на  пищевой  комок  в
желудке,  и  их  функции.  Выполнять
лабораторные  опыты,  наблюдать
происходящие  явления  и  делать
вывод  по результатам  наблюдений. 

Соблюдать  правила  работы  в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием Называть  функции
тонкого кишечника, пищеварительных
соков,    выделяемых   в   просвет
тонкой  кишки,  кишечных  ворсинок.
Описывать  с  помощью  иллюстрации
в  учебнике  строение  кишечных
ворсинок.  Различать   пищевые
вещества  по   особенностям
всасывания  их  в  тонком  кишечнике.
Раскрывать роль  печени и аппендикса
в  организме  человека.  Описывать
механизм   регуляции   глюкозы  в
крови.  Называть  функции  толстой
кишки

Питание.  Пищеварение.
Пищеварительная
система.  Рациональное
питание.  Обмен  белков,
углеводов  и  жиров.
Безусловные рефлексы  и
инстинкты.  Условные
рефлексы

Регуляция  пищеварения.
Гигиена  питания.  Значение
пищи  и  её  состав Рефлексы
органов   пищеварительной
системы. Работы И.П.  Павлова
в  области  изучения  рефлексов.
Гуморальная  регуляция
пищеварения.  Правильное
питание. Питательные вещества
пищи.    Вода,  минеральные
вещества  и  витамины  в  пище.
Правильная подготовка пищи к
употреблению (части растений,
накапливающие  вредные
вещества; санитарная обработка
пищевых продуктов)

Раскрывать  с  помощью  иллюстрации
в  учебнике   понятия  «рефлекс»  и
«торможение»  на  примере  чувства
голода. Различать  понятия  «условное
торможение»  и  «безусловное
торможение».  Называть  рефлексы
пищеварительной   системы.
Объяснять  механизм  гуморальной
регуляции  пищеварения.  Понимать
вклад  русских  учёных  в  развитие
науки  и  медицины.  Раскрывать
понятие   «правильное  питание»,
«питательные  вещества».  Описывать
правильный режим  питания, значение
пищи  для  организма  человека.
Называть продукты, богатые жирами,
белками,   углеводами,  витаминами,
водой,    минеральными  солями.
Называть   необходимые  процедуры
обработки  продуктов  питания  перед
употреблением в пищу

Питание.  Пищеварение.
Пищеварительная
система.  Нарушения
работы
пищеварительной

Заболевания  органов
пищеварения  Инфекционные
заболевания  желудочно-
кишечного  тракта  и  глистные
заболевания:  способы

Описывать  признаки  инфекционных
заболеваний  желудочно-кишечного
тракта,  пути  заражения ими и меры
профилактики.  Раскрывать  риск
заражения глистными заболеваниями. 



системы  и  их
профилактика

заражения   и   симптомы.
Пищевые  отравления:
симптомы и первая помощь.

Обобщение   и  систематизация
знаний по теме 5

Описывать  признаки  глистных
заболеваний.  Называть  пути
заражения  глистными  заболеваниями
и возбудителей. Описывать  признаки
пищевого   отравления  и  приёмы
первой  помощи.  Называть  меры
профилактики  пищевых отравлений.
Характеризовать  особенности
строения  пищеварительной системы в
связи  с выполняемыми  функциями

Обобщение   и  систематизация
знаний по темам 1–5

Характеризовать  человека  как
представителя  позвоночных
животных, методы  наук о человеке,  в
том числе применяемые учащимися в
ходе  изучения  курса  биологии.
Выявлять  связь   строения  органов  и
систем  органов  и  выполняемых
функций.  Обосновывать  значение
знаний   о  гигиене  и   способах
оказания   первой   помощи   при
травмах  и  повреждениях  различных
органов

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч)
Обмен  веществ  и
превращения  энергии  в
организме.
Пластический  и
энергетический  обмен.
Обмен белков, углеводов
и жиров

Обменные  процессы  в
организме  Стадии  обмена
веществ.  Пластический  и
энергетический обмен

Раскрывать понятия «обмен веществ»,
«пластический  обмен»,
«энергетический  обмен».  Раскрывать
значение обмена веществ в организме.
Описывать  суть  основных  стадий
обмена веществ

Обмен  веществ  и
превращения   энергии в
организме. Рациональное
питание. Нормы и режим
питания.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Нормы питания Расход энергии
в  организме.  Факторы,
влияющие на основной и общий
обмен  организма.  Нормы
питания. Калорийность пищи.

Определять  понятия  «основной
обмен»,  «общий обмен». Сравнивать
организм  взрослого  и  ребёнка  по
показателям  основного  обмена.
Объяснять  зависимость  между  типом
деятельности   человека  и  нормами
питания.  Проводить  оценивание
тренированности  организма  с
помощью  функциональной  пробы,
фиксировать  результаты  и  делать
вывод

Обмен  веществ  и
превращения   энергии в
организме. Витамины

Витамины  Роль  витаминов  в
организме.  Гипер-  и
гиповитаминоз,  авитаминоз.
Важнейшие  витамины,  их
значение  для  организма.
Источники  витаминов.
Правильная  подготовка
пищевых  продуктов  к
употреблению в пищи

Определять  понятия
«гипервитаминоз»,  «гиповитаминоз»,
«авитаминоз».  Объяснять  с  помощью
таблицы  в  тексте  учебника
необходимость  нормального  объёма
потребления  витаминов  для
поддержания  здоровья.  Называть
источники  витаминов A,  B,  C,  D и
нарушения,  вызванные  недостатком
этих  витаминов.  Называть   способы



сохранения   витаминов  в   пищевых
продуктах  во   время    подготовки
пищи  к  употреблению.  Собирать,
анализировать  и  обобщать
информацию  в  процессе  создания
презентации  проекта  о  витаминах  —
важнейших веществах пищи

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч)
Выделение.  Строение  и
функции  выделительной
системы.

Строение  и  функции  почек
Строение  мочевыделительной
системы.  Функции  почек.
Строение  нефрона.  Механизм
фильтрации  мочи  в  нефроне.
Этапы  формирования  мочи  в
почках

Раскрывать  понятия  «органы
мочевыделительной  системы»,
«первичная моча». Называть функции
разных  частей  почки.  Объяснять  с
помощью  иллюстрации  в  учебнике
последовательность очищения крови в
почках  от  ненужных  организму
веществ.  Сравнивать  состав  и  место
образования  первичной  и  вторичной
мочи

Выделение.  Строение  и
функции  выделительной
системы.  Обмен  воды,
минеральных  солей.
Заболевания  органов
мочевыделительной
системы  и  их
предупреждение

Заболевания  органов
мочевыделения.  Питьевой
режим  Причины  заболеваний
почек.  Значение  воды  и
минеральных  солей  для
организма.  Гигиена  питья.
Обезвоживание.  Водное
отравление.  Гигиенические
требования  к  питьевой  воде.
Очистка воды. ПДК

Определять  понятие  «ПДК».
Раскрывать механизм обезвоживания,
понятия  «водное  отравление».
Называть  факторы,  вызывающие
заболевания  почек.  Объяснять
значение нормального водно-солевого
баланса.  Описывать  медицинские
рекомендации  по  потреблению
питьевой  воды.  Называть  показатели
пригодности  воды  для  питья.
Описывать  способ   подготовки  воды
для  питья в походных условиях

Тема 8. Кожа (3 ч)
Покровы тела.  Строение
и функции кожи

Значение  кожи  и  её  строение
Функции  кожных  покровов.
Строение кожи

Называть  слои  кожи.  Объяснять
причину  образования  загара.
Различать с помощью иллюстрации в
учебнике  компоненты  разных  слоёв
кожи.  Раскрывать  связь  между
строением  и  функциями  отдельных
частей кожи (эпидермиса, гиподермы,
волос, желёз и т. д.)

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

Заболевания  кожных  покровов
и  повреждения  кожи.  Гигиена
кожных  покровов  Причины
нарушения  здоровья  кожных
покровов.  Первая  помощь  при
ожогах,  обморожении.
Инфекции  кожи  (грибковые
заболевания,  чесотка).  Участие
кожи  в  терморегуляции
Закаливание.  Первая  помощь
при  тепловом  и  солнечном
ударе

Классифицировать  причины
заболеваний кожи. Называть признаки
ожога, обморожения кожи. Описывать
меры,  применяемые  при  ожогах,
обморожениях.  Описывать  симптомы
стригущего лишая, чесотки. Называть
меры  профилактики  инфекционных
кожных  заболеваний.  Определять
понятие  «терморегуляция».
Описывать  свойства  кожи,
позволяющие ей выполнять функцию
органа  терморегуляции.  Раскрывать
значение закаливания для  организма.



Описывать  виды  закаливающих
процедур.  Называть  признаки
теплового  удара,   солнечного  удара.
Описывать  приёмы  первой  помощи
при  тепловом ударе, солнечном ударе

Обобщение   и  систематизация
знаний по темам 6–8

Раскрывать значение обмена  веществ
для  организма  человека.
Характеризовать  роль
мочевыделительной системы в водно-
солевом  обмене,  кожи  —  в
теплообмене.  Устанавливать
закономерности  правильного рациона
и  режима  питания  в  зависимости  от
энергетических  потребностей
организма человека

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч)
Эндокринная  система.
Гормоны,  механизмы их
действия    на  клетки.
Нарушения эндокринной
системы  и  их
предупреждение

Железы  и  роль  и  гормонов  в
организме  Железы  внешней,
внутренней  смешанной
секреции.  Роль  гормонов  в
росте  и  развитии  организма.
Влияние   нарушений  работы
гипофиза,  щитовидной  железы
на процессы роста  и развития.
Роль  поджелудочной  железы в
организме;  сахарный  диабет.
Роль  надпочечников  в
организме;  адреналин  и
норадреналин

Раскрывать  понятия  «железа
внутренней  секреции»,  «железа
внешней  секреции»,  «железа
смешанной  секреции»,  «гормон».
Называть  примеры  желёз  разных
типов.  Раскрывать  связь  между
неправильной  функции  желёз
внутренней секреции и нарушениями
ростовых  процессов  и  полового
созревания.  Объяснять  развитие  и
механизм  сахарного  диабета.
Описывать  роль  адреналина  и
норадреналина  в  регуляции  работы
организма

Нервная  система.
Нарушения деятельности
нервной  системы  и  их
предупреждение.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Значение,  строение и функция
нервной  системы  Общая
характеристика  роли   нервной
системы.  Части  и  отделы
нервной  системы.  Центральная
и  периферическая  нервная
система.  Соматический  и
вегетативный отделы. Прямые и
обратные связи.

Раскрывать  понятия  «центральная
нервная  система»  и  «периферическая
нервная  система».  Различать  отделы
центральной  нервной  системы  по
выполняемой  функции.  Объяснять
значение  прямых  и  обратных  связей
между управляющим  и  управляемым
органом.  Выполнять   опыт,
наблюдать  происходящие  явления  и
сравнивать  полученные  результаты
опыта   с  ожидаемыми  (с  текстом  в
учебнике)

Нервная  система.
Нейрогуморальная
регуляция  процессов
жизнедеятельности
организма.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Автономный   отдел  нервной
системы.  Нейрогормональная
регуляция  Парасимпатический
и  симпатический  подотделы
автономного  отдела   нервной
системы.  Связь   желёз
внутренней секреции с нервной
системой.  Согласованное
действие гуморальной и
Называть особенности  работы

Называть  особенности   работы
автономного  отдела   нервной
системы.  Различать  с  помощью
иллюстрации  в  учебнике
симпатический  и  парасимпатический
подотделы  автономного  отдела
нервной  системы  по  особенностям
строения.
нервной  регуляции  на  организм.
Скорость  реагирования  нервной  и



автономного  отдела   нервной
системы. Различать с помощью
иллюстрации  в  учебнике
симпатический  и
парасимпатический  подотделы
автономного  отдела   нервной
системы  по  особенностям
строения.
нервной  регуляции  на
организм.  Скорость
реагирования  нервной  и
гуморальной систем.

Практическая  работа
«Штриховое  раздражение
кожи»

гуморальной систем.
 
Различать  парасимпатический   и
симпатический   подотделы  по
особенностям влияния на внутренние
органы.  Объяснять  на  примере
реакции  на  стресс   согласованность
работы желёз  внутренней секреции и
отделов  нервной  системы,  различие
между  нервной  и  гуморальной
регуляцией

Нервная  система.
Безусловные рефлексы

Спинной  мозг.  Строение
спинного мозга.   Рефлекторная
функция  спинного  мозга
(соматические  и  вегетативные
рефлексы).   Проводящая
функция спинного мозга

Описывать  с  помощью  иллюстраций
в учебнике строение спинного мозга.
Раскрывать  связь   между  строением
частей  спинного  мозга  и  их
функциями.  Называть  функции
спинного  мозга.  Объяснять  различие
между   спинно-мозговыми    и
симпатическими   узлами,  лежащими
вдоль  спинного  мозга.  Описывать  с
помощью  иллюстраций   в  учебнике
различие  между  вегетативным  и
соматическим  рефлексом. Раскрывать
понятия  «восходящие  пути»  и
«нисходящие пути» спинного мозга

Нервная  система.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение,  эксперимент

Головной  мозг  Серое  и  белое
вещество  головного  мозга.
Строение и  функции  отделов
головного  мозга.
Расположение   и  функции  зон
коры больших полушарий.

Практическая работа «Изучение
функций  отделов  головного
мозга»

Называть отделы головного мозга и их
функции.  Называть  способы  связи
головного  мозга  с  остальными
органами  в  организме.  Описывать  с
помощью  иллюстрации   в  учебнике
расположение  отделов  и  зон  коры
больших полушарий головного мозга.
Называть  функции  коры  больших
полушарий.  Называть  зоны  коры
больших  полушарий  и  их  функции.
Выполнять   опыт,   наблюдать
происходящие  явления  и  сравнивать
получаемые  результаты  с
ожидаемыми  (описанными  в  тексте
учебника)

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч)
Органы чувств Принцип  работы  органов

чувств  и  анализаторов.  Пять
чувств   человека.
Расположение,  функции

Определять  понятия  «анализатор»,
«специфичность».  Описывать  путь
прохождения сигнала  из окружающей
среды   к  центру  его  обработки  и



анализаторов и особенности их
работы.  Развитость  органов
чувств и тренировка. Иллюзия 

анализа  в  головном  мозге.
Обосновывать  возможности  развития
органов  чувств  на  примере  связи
между  особенностями   профессии
человека  и  тренировка  развитостью
его органов чувств

Органы  чувств.
Строение  и  функции
органов зрения.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Орган  зрения  и  зрительный
анализатор  Значение  зрения.
Строение  глаза.  Слёзные
железы. Оболочки глаза.

«Исследование  принципа  работы
хрусталика,  обнаружение  слепого
пятна».  Раскрывать   роль    зрения в
жизни человека.  Описывать  строение
глаза.

Органы  чувств.
Нарушения  зрения,  их
предупреждение

Заболевания  и  повреждения
органов зрения. Близорукость и
дальнозоркость. Первая помощь
при повреждении глаз.

Описывать  с  помощью  иллюстраций
в  учебнике   строение   наружного,
среднего  и   внутреннего  уха.
Объяснять  значение  евстахиевой
трубы.  Описывать  этапы
преобразования  звукового  сигнала
при  движении  к  слуховому
анализатору.  Раскрывать  риск
заболеваний,  вызывающих
осложнения на орган  слуха, и вред от
воздействия  громких звуков на орган
слуха.  Описывать  с  помощью
иллюстрации   в  учебнике  механизм
восприятия  сигнала  вестибулярным
аппаратом.  Выполнять   опыт,
наблюдать  происходящие  явления  и
делать   вывод   о  состоянии  своего
вестибулярного аппарата

Органы  чувств.
Строение  и   функции
органов  слуха.
Вестибулярный  аппарат.
Нарушения  слуха,   их
предупреждение.
Методы   изучения
живых   организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Органы слуха, равновесия и их
анализаторы  Значение  слуха.
Части уха. Строение и  функции
наружного,   среднего  и
внутреннего  уха.  Шум  как
фактор,  вредно  влияющий  на
слух.  Заболевания   уха.
Строение  и  расположение
органа равновесия.

Практическая  работа  «Оценка
состояния   вестибулярного
аппарата»

Раскрывать  роль  слуха  в  жизни
человека.  Описывать  с  помощью
иллюстраций   в  учебнике   строение
наружного,  среднего  и   внутреннего
уха.  Объяснять  значение евстахиевой
трубы.  Описывать  этапы
преобразования  звукового  сигнала
при  движении  к  слуховому
анализатору. 
Раскрывать  риск   заболеваний,
вызывающих  осложнения  на  орган
слуха, и вред от воздействия  громких
звуков  на  орган  слуха.  Описывать  с
помощью  иллюстрации   в  учебнике
механизм  восприятия   сигнала
вестибулярным аппаратом. Выполнять
опыт,   наблюдать  происходящие
явления и делать  вывод  о состоянии
своего вестибулярного аппарата

Органы  чувств.
Мышечное  и   кожное
чувства.   Обоняние.

Органы  осязания,  обоняния  и
вкуса  Значение,  расположение
и устройство органов  осязания,

Описывать  значение  органов
осязания,  обоняния  и  вкуса  для
человека.  Сравнивать  строение



Вкус.  Методы изучения
живых  организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

обоняния  и  вкуса.  Вредные
пахучие вещества. Особенности
работы органа вкуса.

Практическая  работа
«Исследование  тактильных
рецепторов»

органов  осязания,  обоняния  и  вкуса.
Описывать  путь  прохождения
осязательных,  обонятельных  и
вкусовых   сигналов  от  рецепторов  в
головной мозг. 

Раскрывать понятие «токсикомания» и
опасность   вдыхания  некоторых
веществ.  Называть  меры
безопасности  при  оценке  запаха
ядовитых  или  незнакомых  веществ.
Выполнять   опыт,   наблюдать
происходящие  явления  и  сравнивать
наблюдаемые результаты с описанием
в тексте учебника

Обобщение   и  систематизация
знаний по темам 9 и 10

Характеризовать  особенности
строения нервной  и сенсорной систем
в связи  с выполняемыми функциями.

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч)
Поведение  и  психика
человека.  Особенности
поведения  человека.
Безусловные рефлексы и
инстинкты

Врождённые  формы поведения
Положительные  и
отрицательные  (побудительные
и  тормозные)  инстинкты  и
рефлексы.  Явление
запечатления (импринтинга)

Определять  понятия  «инстинкт»,
«запечатление».  Сравнивать
врождённый  рефлекс  и  инстинкт.
Раскрывать  понятия  «положительный
инстинкт  (рефлекс)»  «отрицательный
инстинкт  (рефлекс)».  Объяснять
значение инстинктов для животных и
человека.  Описывать  роль
запечатления  в  жизни  животных  и
человека

Поведение  и  психика
человека.  Особенности
поведения  человека.
Условные  рефлексы.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Приобретённые  формы
поведения  Условные  рефлексы
и  торможение  рефлекса.
Подкрепление  рефлекса.
Динамический стереотип.

Практическая  работа
«Перестройка   динамического
стереотипа»

Определять  понятие  «динамический
стереотип».  Раскрывать  понятия
«условный  рефлекс»,  «рассудочная
деятельность». Объяснять связь между
подкреплением  и  сохранением
условного рефлекса. 

Описывать  место  динамических
стереотипов  в  жизнедеятельности
человека.  Различать  условный
рефлекс и рассудочную деятельность.
Выполнять   опыт,   фиксировать
результаты  и  сравнивать  их  с
ожидаемыми  (текстом  и
иллюстрацией в учебнике)

Поведение  и  психика
человека.  Особенности
поведения   человека.
Безусловные  рефлексы.
Условные  рефлексы.
Нервная система

Закономерности  работы
головного  мозга  Центральное
торможение.   Безусловное
(врождённое)  и  условное
(приобретённое)  торможение.
Явление  доминанты.  Закон
взаимной индукции

Определять  понятия:  «возбуждение»,
«торможение»,  «центральное
торможение».  Сравнивать
безусловное и условное   торможение.
Объяснять  роль  безусловного  и
условного  торможения  для
жизнедеятельности.  Описывать
явления   доминанты  и   взаимной



индукции.  Раскрывать   вклад
отечественных  учёных   в  развитие
медицины и науки

Поведение  и  психика
человека.  Речь.
Мышление.  Память.
Роль  обучения  и
воспитания  в  развитии
поведения   и  психики
человека

Сложная     психическая
деятельность:  речь,  память,
мышление  Наука   о   высшей
нервной  деятельности.
Появление  и  развитие  речи  в
эволюции  человека  и
индивидуальном  развитии.
Внутренняя  и  внешняя  речь.
Познавательные  процессы.
Восприятие  и  впечатление.
Виды  и   процессы   памяти.
Особенности  запоминания.
Воображение. Мышление

Определять  понятия:  «физиология
высшей  нервной  деятельности»,
«память»,   «воображение»,
«мышление»,  «впечатление».
Называть  факторы,  влияющие  на
формирования  речи   в  онтогенезе.
Называть  познавательные  процессы,
свойственные  человеку.  Называть
процессы памяти. Раскрывать понятия
«долговременная  память»  и
«кратковременная память». Различать
механическую  и  логическую  память.
Объяснять  связь   между  операцией
обобщения и мышлением.

Поведение  и  психика
человека. Темперамент и
характер.  Роль обучения
и  воспитания в развитии
поведения   и  психики
человека. Способности и
одарённость.
Межличностные
отношения

Психологические  особенности
личности Типы  темперамента.
Характер личности  и факторы,
влияющие  на  него.
Экстраверты  и  интроверты.
Интересы  и  склонности.
Способности.  Выбор  будущей
профессиональной
деятельности

Определять  понятия:  «темперамент»,
«характер» (человека),  «способность»
(человека).  Описывать  с  помощью
иллюстрации   в  учебнике  типы
темперамента.  Классифицировать
типы темперамента  по типу  нервных
процессов.  Различать  экстравертов  и
интровертов. Раскрывать связь между
характером  и  волевыми  качествами
личности.  Различать  понятия
«интерес» и «склонность». Объяснять
роль    способностей,   интересов  и
склонностей  в  выборе  будущей
профессии

Поведение  и  психика
человека.  Особенности
поведения  человека.
Внимание.  Эмоции  и
чувства. Межличностные
отношения.  Методы
изучения   живых
организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Регуляция  поведения Волевые
качества  личности  и  волевые
действия.  Побудительная  и
тормозная  функции  воли.
Внушаемость  и  негативизм.
Эмоциональные  реакции,
эмоциональные  состояния  и
эмоциональные  отношения
(чувства).  Астенические  и
стенические  эмоции.
Непроизвольное  и
произвольное  внимание.
Рассеянность внимания.

Практическая работа «Изучение
внимания»

Определять  понятия  «воля»,
«внимание».  Раскрывать  понятие
«волевое   действие»,  «эмоция».
Описывать  этапы   волевого  акта.
Объяснять  явления   внушаемости  и
негативизма.  Различать
эмоциональные  реакции,
эмоциональные  состояния  и
эмоциональные отношения.  Называть
примеры  положительных  и
отрицательных эмоций, стенических и
астенических эмоций. 

Раскрывать  роль   доминанты  в
поддержании чувства. Объяснять роль
произвольного   внимания   в  жизни
человека.  Называть  причины
рассеянности  внимания.  Выполнять
опыт,  фиксировать   результаты  и
сравнивать их с ожидаемыми (текстом
в учебнике)



Поведение  и  психика
человека. Сон. Здоровый
образ  жизни.
Соблюдение  санитарно-
гигиенических  норм  и
правил здорового образа
жизни.  Укрепление
здоровья:  аутотренинг,
закаливание,
двигательная активность.
Влияние  физических
упражнений  на  органы
и  системы  органов.
Факторы риска:  стрессы,
гиподинамия,
переутомление,
переохлаждение

Режим дня. Работоспособность.
Сон  и  его  значение  Стадии
работоспособности
(врабатывание,  устойчивая
работоспособность,
истощение).  Значение  и  состав
правильного  режима  дня,
активного  отдыха.   Сон  как
составляющая  суточных
биоритмов.  Медленный  и
быстрый  сон.   Природа
сновидений. Значение сна  для
человека.  Гигиена сна

Определять   понятия
«работоспособность»,  «режим   дня».
Описывать  стадии
работоспособности.  Раскрывать
понятие  «активный  отдых».
Объяснять роль  активного отдыха  в
поддержании   работоспособности.
Раскрывать понятия «медленный сон»,
«быстрый  сон».  Раскрывать  причину
существования  сновидений.
Объяснять  значение  сна.  Описывать
рекомендации  по  подготовке
организма  ко сну

Поведение  и  психика
человека.  Вредные
привычки,   их   влияние
на  состояние  здоровья.
Вредное  влияние  на
развитие  организма
курения,  употребления
алкоголя, наркотиков

Вред  наркогенных   веществ.
Примеры  наркогенных
веществ.  Причины  обращения
молодых  людей к наркогенным
веществам.  Процесс
привыкания  к  курению.
Влияние курения  на  организм.
Опасность  привыкания   к
наркотикам  и  токсическим
веществам.  Реакция
абстиненции. Влияние алкоголя
на организм.

Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  темы 11

Объяснять  причины,  вызывающие
привыкание к табаку. Описывать пути
попадания никотина в мозг. Называть
внутренние  органы,  страдающие  от
курения.  Раскрывать  опасность
принятия  наркотиков.  Объяснять
причину абстиненции  («ломки») при
принятии  наркотиков.  Называть
заболевания,  вызываемые  приёмом
алкоголя.  Раскрывать  понятие  «белая
горячка».

Характеризовать особенности высшей
нервной  деятельности  человека.
Обосновывать  значимость
психических  явлений  и  процессов  в
жизни человека

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч)
Размножение и развитие.
Половые  железы  и
половые клетки. Половое
созревание.  Инфекции,
передающиеся  половым
путём, их профилактика.
ВИЧ-инфекция  и  её
профилактика.
Наследственные
заболевания.  Медико-
генетическое
консультирование

Половая    система  человека.
Заболевания  наследственные,
врождённые,  передающиеся
половым  путём  Факторы,
определяющие  пол.  Строение
женской  и  мужской  половой
системы.  Созревание  половых
клеток  и  сопутствующие
процессы в организме. Гигиена
внешних  половых  органов.
Причины  наследственных
заболеваний.  Врождённые
заболевания.  Заболевания,
передаваемые  половым  путём.
СПИД

Называть  факторы,  влияющие  на
формирование  пола,  и  факторы,
влияющие на формирование мужской
и  женского  личности.  Раскрывать
связь между хромосомным набором в
соматических  клетках  и  полом
человека.  Описывать  с  помощью
иллюстраций  в  учебнике  строение
женской и  мужской половой системы.
Объяснять связь между менструацией
и созреванием яйцеклетки, поллюцией
и  созреванием  сперматозоидов  Знать
необходимость  соблюдения  правил
гигиены  внешних  половых  органов.
Раскрывать  понятия  «наследственное
заболевание»,  «врождённое
заболевание».  Называть  пути



попадания  возбудителей  СПИДа,
гонореи,  сифилиса  в  организм
человека. Различать понятия «СПИД»
и  «ВИЧ».  Раскрывать  опасность
заражения  ВИЧ.  Называть  части
организма, поражаемые возбудителем
сифилиса,  признаки  гонореи,  меры
профилактики заболевания сифилисом
и гонореей

Размножение и развитие.
Оплодотворение,
внутриутробное
развитие.  Беременность.
Роды.  Развитие  после
рождения

Развитие  организма  человека
Созревание  зародыша.
Закономерности  роста  и
развития  ребёнка.  Ростовые
скачки.   Календарный  и
биологический возраст.

Обобщение   и  систематизация
знаний по материалам  темы 12

Итоговый  контроль знаний по
разделу  «Человек  и  его
здоровье»

Описывать  с  помощью  иллюстраций
в  учебнике  процесс  созревания
зародыша человека, строение плода на
ранней  стадии   развития.  Называть
последовательность заложения систем
органов в зародыше. 

Раскрывать  понятие  «полуростовой
скачок».  Описывать  особенности
роста  разных частей тела в организме
ребёнка.  Различать  календарный  и
биологический возраст человека. 

Раскрывать  влияние  физической
подготовки  на  ростовые  процессы
организма  подростка.
Характеризовать  роль  половой
системы  в  организме.  Устанавливать
закономерности   индивидуального
развития человека
Характеризовать  функции  различных
систем органов. Выявлять взаимосвязь
строения   и   функций  различных
систем   органов.  Объяснять  участие
различных  систем   органов  в
важнейших процессах роста, развития
и обмена веществ в организме

9 класс (68 ч, из них 5 ч—резервное время)

Содержание разделов Основное содержание по темам Характеристика  основных  видов
деятельности обучающегося

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч)
Биология  как   наука.
Роль  биологии  в
практической
деятельности людей

Биология —наука о живом мире
Биология  —  наука,
исследующая  жизнь.  Изучение
природы  в  обеспечении
выживания  людей  на  Земле.
Биология—система  разных
биологических областей науки.
Роль  биологии  в  практической
деятельности людей

Называть  и  характеризовать
различные научные области биологии.
Характеризовать  роль  биологических
наук  в  практической  деятельности
людей

Методы  изучения Методы  биологических Объяснять  назначение  методы



организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

исследований Обобщение ранее
изученного  материала.  Методы
изучения  живых  организмов:
наблюдение,  измерение,
сравнение,  описание,
эксперимент,  моделирование.
Правила  работы  в  кабинете
биологии  с  биологическими
приборами и инструментами

исследования  в  биологии.
Характеризовать и сравнивать методы
Между  собой.  Соблюдать  правила
работы  в  кабинете,  обращения  с
лабораторным оборудованием

Отличительные
признаки  живых
организмов.
Особенности
химического  состава
живых  организмов:
неорганические  и
органические  вещества,
их  роль  в организме

Общие   свойства    живых
организмов.  Отличительные
признаки   живого и  неживого:
химический  состав,  клеточное
строение,  обмен  веществ,
размножение,
наследственность,
изменчивость,  рост,  развитие,
раздражимость.   Взаимосвязь
живых

Называть и характеризовать признаки
живых существ.  Сравнивать свойства
живых  организмов со свойствами тел
неживой природы, делать выводы

Разнообразие
организмов.
Отличительные
признаки представителей
разных  царств  живой
природы

Многообразие  форм  жизни
Среды   жизни  на  Земле   и
многообразие  их  организмов.
Клеточное  разнообразие
организмов  и  их  царства.
Вирусы  —  неклеточная  форма
жизни.  Разнообразие
биосистем,  отображающее
структурные  уровни
организации жизни

Называть  четыре  среды   жизни  в
биосфере.  Характеризовать
отличительные  особенности
представителей разных царств живой
природы.  Объяснять   особенности
строения   и   жизнедеятельности
вирусов.  Объяснять  понятие
«биосистема». Называть  структурные
уровни   организации жизни

Обобщение   и  систематизация
знаний  по  теме  1  Краткое
подведение  итогов  содержания
темы   1.  Ответы  на  вопросы,
выполнение  заданий  для
самостоятельной  работы.
Обсуждение  проблем,
названных  в  учебнике.  Поиск
дополнительной информации в
электронном ресурсе

Отвечать  на  итоговые  вопросы  темы
1,  предложенные  в  учебнике.
Овладевать умением аргументировать
свою  точку  зрения  при  обсуждении
проблемных  вопросов  темы,
выполняя итоговые задания. Находить
в   Интернете   дополнительную
информацию об учёных-биологах

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)
Клеточное  строение
организмов.
Многообразие  клеток.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Многообразие  клеток
Обобщение  ранее  изученного
материала. Многообразие типов
клеток:  свободноживущие  и
образующие  ткани,
прокариоты,   эукариоты.  Роль
учёных в изучении клетки.

Называть  отличительный   признак
различия  клеток  прокариот  и
эукариот.  Приводить  примеры
организмов  прокариот  и  эукариот.
Выделять  существенные  признаки
жизнедеятельности  клетки
свободноживущей  и  входящей  в
состав ткани. Называть имена учёных,
положивших начало изучению клетки

Лабораторная  работа  №  1
«Многообразие  клеток
эукариот.  Сравнение

Рассматривать,  сравнивать  и
зарисовывать  клетки  растительных  и
животных  тканей.  Фиксировать



растительных  и  животных
клеток»

результаты  наблюдений  и  делать
выводы. Соблюдать правила работы в
кабинете,  обращения с лабораторным
оборудованием

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

Химические вещества  в  клетке
Обобщение  ранее  изученного
материала.  Особенности
химического  состава  живой
клетки  и его сходство у разных
типов  клеток.  Неорганические
и  органические  вещества
клетки.  Содержание  воды,
минеральных  солей  углеводов,
липидов,  белков  в  клетке   и
организме  Их  функции  в
жизнедеятельности клетки

Различать  и  называть  основные
неорганические  и  органические
вещества клетки. Объяснять функции
воды, минеральных веществ,  белков,
углеводов,  липидов  и  нуклеиновых
кислот   в  клетке.  Сравнивать
химический  состав   клеток   живых
организмов и тел  неживой природы,
делать выводы

Строение  клетки:  ядро,
клеточная  оболочка,
плазматическая
мембрана,  цитоплазма,
пластиды,  митохондрии,
вакуоли. Хромосомы

Строение  клетки Структурные
части клетки:  мембрана,  ядро,
цитоплазма  с  органоидами  и
включениями  Органоиды
клетки   и  их  функции
Мембранные  и  немембранные
органоиды,  отличительные
особенности  их  строения  и
функции

Различать  основные  части   клетки.
Называть  и  объяснять  существенные
признаки  всех  частей  клетки.
Сравнивать   особенности   клеток
растений  и  животных.  Выделять  и
называть  существенные  признаки
строения  органоидов.  Различать
органоиды  клетки   на  рисунке
учебника.  Объяснять  функции
отдельных  органоидов  в
жизнедеятельности  растительной  и
животной клеток

Обмен  веществ  и
превращения энергии —
признак  живых
организмов

Обмен  веществ  —  основа
существования клетки Понятие
об  обмене  веществ   как
совокупности  биохимических
реакций,  обеспечивающих
жизнедеятельность  клетки.
Значение  ассимиляции  и
диссимиляции  в  клетке.
Равновесие  энергетического
состояния   клетки  —
обеспечение  её  нормального
функционирования

Определять понятие «обмен веществ».
Устанавливать  различие  понятий
«ассимиляция»  и  «диссимиляция».
Характеризовать  и   сравнивать  роль
ассимиляции  и  диссимиляции  в
жизнедеятельности  клетки,  делать
выводы   на  основе  сравнения.
Объяснять  роль   АТФ  как
универсального  переносчика  и
накопителя  энергии.  Характеризовать
энергетическое   значение  обмена
веществ  для клетки  и организма

Органические
вещества.  Их  роль  в
организме

Биосинтез белка в живой клетке
Понятие  о  биосинтезе.  Этапы
синтеза  белка  в  клетке.   Роль
нуклеиновых кислот  и рибосом
в биосинтезе белков

Определять  понятие  «биосинтез
белка».  Выделять   и   называть
основных   участников  биосинтеза
белка  в  клетке.  Различать  и
характеризовать  этапы   биосинтеза
белка в клетке. Отвечать на итоговые
вопросы

Биосинтез  углеводов  —
фотосинтез  Понятие   о
фотосинтезе   как   процессе
создания  углеводов   в  живой

Определять  понятие  «фотосинтез».
Сравнивать  стадии  фотосинтеза,
делать  выводы  на  основе  сравнения.
Характеризовать   значение



клетке.  Две  стадии
фотосинтеза:  световая  и
темновая. Условия  протекания
фотосинтеза и  его  значение

фотосинтеза  для растительной клетки
и природы в целом

Роль   дыхания  в
жизнедеятельности
клетки  и организма

Обеспечение клеток  энергией.
Понятие  о  клеточном дыхании
как  о    процессе  обеспечения
клетки  энергией.  Стадии
клеточного  дыхания:
бескислородный
(ферментативный,   или
гликолиз) и кислородный. Роль
митохондрий  в  клеточном
дыхании

Определять  понятие  «клеточное
дыхание».  Сравнивать  стадии
клеточного дыхания и делать выводы.
Характеризовать значение клеточного
дыхания  для  клетки   и  организма.
Выявлять  сходство  и  различие
дыхания и фотосинтеза

Многообразие  клеток.
Раз-  множение.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Размножение  клетки   и  её
жизненный  цикл  Размножение
клетки   путём  деления—общее
свойство  клеток
одноклеточных  и
многоклеточных  организмов.
Клеточное деление у прокариот
—деление  клетки   надвое.
Деление  клетки   у  эукариот.
Митоз.  Фазы   митоза.
Жизненный  цикл  клетки:
интерфаза,  митоз.  Разделение
клеточного   содержимого   на
две дочерние клетки.

Характеризовать  значение
размножения  клетки.  Сравнивать
деление клетки  прокариот и эукариот,
делать выводы  на основе сравнения.
Давать определение понятия «митоз».
Объяснять   механизм  распределения
наследственного  материала  между
двумя  дочерними  клетками  у
прокариот  и  эукариот.  Давать
определение   понятия   «клеточный
цикл».  Называть  и   характеризовать
стадии   клеточного цикла.

Лабораторная  работа  №   2
«Рассматривание
микропрепаратов с делящимися
клетками»

Наблюдать, описывать и зарисовывать
делящиеся   клетки   по  готовым
микропрепаратам.  Фиксировать
результаты  наблюдений,
формулировать  выводы.  Соблюдать
правила  работы  в  кабинете,
обращения   с  лабораторным
оборудованием

Обобщение   и  систематизация
знаний  по  теме  2  Краткое
подведение  итогов  содержания
темы   2.  Ответы  на  вопросы,
выполнение  заданий  для
самостоятельной  работы.
Обсуждение  проблем,
названных  в  учебнике.  Поиск
дополнительной информации в
электронном ресурсе

Обобщать и систематизировать знания
по  материалам  темы  2.  Обсуждать
проблемные вопросы, предложенные в
учебнике.  Отвечать  на  итоговые
вопросы.  Использовать
информационные  ресурсы   для
подготовки презентаций и сообщений
по материалам темы

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)
Обмен  веществ  и
превращения энергии —
признак  живых
организмов

Организм  —  открытая  живая
система (биосистема) Организм
как живая система. Компоненты
системы,  их  взаимодействие,
обеспечивающее  целостность

Обосновывать  отнесение  живого
организма  к  биосистеме.  Выделять
существенные  признаки  биосистемы
«организм»:  обмен  веществ    и
превращения  энергии,  питание,



биосистемы  «организм».
Регуляция  процессов  в
биосистеме

дыхание,  транспорт  веществ,  связи  с
внешней  средой.  Объяснять
целостность  и  открытость
биосистемы.  Характеризовать
способность биосистемы к регуляции
процессов жизнедеятельности

Разнообразие
организмов.  Бактерии.
Многообразие  бактерий.
Роль бактерий в природе
и   жизни  человека.
Вирусы  —  неклеточные
формы.  Заболевания,
вызываемые  бактериями
и  вирусами.  Меры
профилактики
заболеваний

Примитивные   организмы
Разнообразие   форм
организмов:  одноклеточные,
многоклеточные  и
неклеточные.  Бактерии   как
одноклеточные  доядерные
организмы.  Вирусы    как
неклеточная   форма  жизни.
Отличительные  особенности
бактерий и вирусов.   Значение
бактерий и вирусов  в природе

Выделять  существенные  признаки
бактерий,  цианобактерий  и  вирусов.
Объяснять (на  конкретных примерах)
строение    и   значение  бактерий,
цианобактерий  и  вирусов.
Рассматривать  и  объяснять  по
рисунку   учебника  процесс
проникновения вируса в клетку и его
размножения.  Приводить  примеры
заболеваний, вызываемых бактериями
и вирусами

Растения.  Клетки  и
органы  растений.
Размножение.  Бесполое
и половое размножение

Растительный  организм   и  его
особенности Главные  свойства
растений:   автотрофность,
неспособность  к  актив-  ному
передвижению,  размещение
основных  частей—корня  и
побега — в двух разных средах.
Особенности  растительной
клетки:    принадлежность  к
эукариотам, наличие клеточной
стенки,  пластид  и  крупных
вакуолей.   Способы
размножения растений: половое
и  бесполое.  Особенности
полового  размножения.  Типы
бесполого  размножения:
вегетативное,  спорами,
делением клетки  надвое

Выделять  и  обобщать  существенные
признаки  растений  и  растительной
клетки.  Характеризовать  особенности
процессов  жизнедеятельности
растений:  питания,  дыхания,
фотосинтеза,  размножения.
Сравнивать  значение   полового  и
бесполого  способов  размножения
растений,  делать   выводы  на  основе
сравнения. Объяснять роль различных
растений  в  жизни  человека.
Приводить  конкретные  примеры
использования    человеком  разных
способов   размножения  растений  в
хозяйстве и в природе

Многообразие  растений,
принципы  их
классификации

Многообразие  растений  и
значение в природе Обобщение
ранее  изученного  материала.
Многообразие  растений:
споровые  и  семенные.
Особенности  споровых
растений:  водорослей,
моховидных,  папоротников,
хвощей  и  плаунов;  семенных
растений:  голосеменных  и
цветковых  (покрытосеменных).
Классы   отдела   Цветковые:
двудольные  и  однодольные
растения.  Особенности  и
значение семени в сравнении со
спорой

Выделять  и  обобщать  существенные
признаки  растений  разных  групп,
особенности  строения  споровых
растений.  Называть   конкретные
примеры   споровых  растений.
Выделять  и  обобщать  особенности
строения  семенных  растений.
Называть   конкретные   примеры
голосеменных  и  покрытосеменных
растений.  Различать  и  называть
органы  цветкового  растения  и
растений  иных   отделов  на
натуральных  объектах,  рисунках,
фотографиях.  Сравнивать  значение
семени и споры в жизни растений

Грибы.   Многообразие Организмы царства   грибов   и Называть конкретные примеры грибов



грибов,    их  роль    в
природе  и  жизни
человека.  Лишайники.
Роль    лишайников  в
природе  и   жизни
человека

лишайников.  Грибы,  их
сходство  с  другими
эукариотическими организмами
— растениями и животными—и
отличие от них. Специфические
свойства грибов. Многообразие
и  значение грибов: плесневых,
шляпочных,  паразитических.
Лишайники  как  особые
симбиотические  организмы; их
многообразие и значение

и  лишайников.  Сравнивать  строение
гриба   и  лишайника,  делать  выводы.
Характеризовать  значение   грибов  и
лишайников  для природы и человека.
Отмечать опасность ядовитых грибов
и необходимость знания правил сбора
грибов в природе

Животные.  Процессы
жизнедеятельности  и  их
регуляция у животных

Животный   организм   и  его
особенности  Особенности
животных   организмов:
принадлежность  к  эукариотам,
гетеротрофность, способность к
активному  передвижению,
забота  о  потомстве,  постройка
жилищ  (гнёзд,  нор).  Деление
животных  по  способам
добывания  пищи:
растительноядные,  хищные,
паразитические,  падальщики,
всеядные

Выделять  и  обобщать  существенные
признаки  строения  и  процессов
жизнедеятельности  животных.
Наблюдать  и  описывать  поведение
животных.  Называть  конкретные
примеры различных диких  животных
и  наиболее  распространённых
домашних животных. Объяснять роль
различных  животных  в  жизни
человека.  Характеризовать  способы
питания,   расселения,   переживания
неблагоприятных  условий  и
постройки жилищ  животными

Многообразие  (типы,
классы)  животных,   их
роль в природе и жизни
человека

Многообразие  животных
Деление  животных  на   два
подцарства:  Простейшие  и
Многоклеточные.  Особенности
простейших:  распространение,
питание,  пере-  движение.
Многоклеточные  животные:
беспозвоночные  и
позвоночные.  Особенности
разных  типов  беспозвоночных
животных.  Особенности  типа
Хордовые

Выделять  и  обобщать  существенные
признаки  строения  и  процессов
жизнедеятельности  животных.
Выявлять  принадлежность  животных
к  определённой  систематической
группе (классификации). Различать  на
натуральных  объектах,   рисунках,
фотографиях,  таблицах  органы  и
системы  органов  животных  разных
типов  и   классов,  наиболее
распространённых   домашних
животных  и  животных,  опасных  для
человека.  Объяснять  роль  различных
животных в жизни человека.

Общие   сведения  об
организме  человека.
Черты  сходства   и
различия  человека  и
животных.  Строение
организма  человека:
клетки,  ткани,  органы,
системы  органов.
Особенности  поведения
человека.  Социальная
среда  обитания человека

Сравнение  свойств  организма
человека   и  животных
Обобщение  ранее  изученного
материала. Сходство человека и
животных.   Отличие  человека
от   животных.   Системы
органов  у  человека  как
организма:  пищеварительная,
дыхательная,  кровеносная,
выделительная. Органы чувств.
Умственные  способности
человека.  Причины,
обусловливающие  социальные
свойства человека

Приводить  доказательства  родства
человека  с  млекопитающими
животными.  Выявлять  и  называть
клетки,  ткани   органы  и  системы
органов  человека  на  рисунках
учебника  и  таблицах.  Сравнивать
клетки,  ткани  организма  человека  и
животных,  делать  выводы.  Выделять
особенности  биологической  природы
человека и его социальной сущности,
делать выводы



Бесполое  и  половое
размножение.  Половые
клетки. Оплодотворение

Размножение  живых
организмов Типы размножения:
половое  и  бесполое.
Особенности  полового
размножения: слияние мужских
и  женских  гамет,
оплодотворение,   образование
зиготы. Бесполое размножение:
вегетативное,  образование
спор,  деление  клетки   надвое.
Биологическое   значение
полового  и  бесполого
размножения.  Смена
поколений  —  бесполого  и
полового  —  у  животных  и
растений

Выделять  и  характеризовать
существенные  признаки  двух  типов
размножения организмов. Сравнивать
половое  и  бесполое  размножение,
женские и мужские  половые клетки,
делать  выводы.  Объяснять  роль
оплодотворения и образования зиготы
в развитии живого мира. Выявлять и
называть  половое  и  бесполое
поколения у папоротника по рисунку
учебника.  Характеризовать  значение
полового  и  бесполого  поколений  у
растений  и  животных.  Раскрывать
биологическое  преимущество
полового  размножения

Разнообразие
организмов.  Рост  и
развитие организмов

Индивидуальное  развитие
организмов  Понятие  об
онтогенезе.  Периоды
онтогенеза:  эмбриональный  и
пост-  эмбриональный.  Стадии
развития  эмбриона:  зигота,
дробление,  гаструла  с
дифференциацией  клеток   на
эктодерму,  энтодерму  и
мезодерму,  органогенез.
Особенности процесса развития
эмбриона,  его   зависимость  от
среды.  Особенности
постэмбрионального  развития.
Развитие животных организмов
с  превращением  и  без
превращения

Давать  определение  понятия
«онтогенез».  Выделять  и  сравнивать
существенные  признаки  двух
периодов  онтогенеза.  Объяснять
процессы  развития  и  роста
многоклеточного  организма.
Различать  на  рисунке  и  таблице
основные  стадии  развития  эмбриона.
Сравнивать  и  характеризовать
значение  этапов  развития  эмбриона.
Объяснять   зависимость   развития
эмбриона  от  наследственного
материала и условий внешней среды.
Объяснять  на   примере   насекомых
развитие  с  полным  и  неполным
превращением.  Называть   и
характеризовать  стадии    роста  и
развития у лягушки

Половое  размножение.
Половые  клетки.
Оплодотворение

Образование  половых   клеток.
Мейоз Понятие и диплоидном и
гаплоидном наборе хромосом в
клетке.  Женские  и  мужские
половые  клетки  —  гаметы.
Мейоз как особый тип деления
клетки.  Первое   и   второе
деление  мейоза.  Понятие  о
сперматогенезе и оогенезе

Называть  и  характеризовать  женские
и  мужские  половые  клетки,
диплоидные  и  гаплоидные  клетки
организмов.  Давать  определение
понятия  «мейоз».  Характеризовать  и
сравнивать  первое  и  второе  деление
мейоза,  делать  выводы.  Различать
понятия «сперматогенез» и «оогенез».
Анализировать  и  оценивать
биологическую роль мейоза

Наследственность  и
изменчивость  —
свойства организмов

Изучение  механизма
наследственности  Начало
исследований наследственности
организмов.  Первый  научный
труд Г. Менделя и его значение.
Достижения  современных
исследований
наследственности  организмов.

Характеризовать  этапы   изучения
наследственности  организмов.
Объяснять  существенный  вклад   в
исследования  наследственности  и
изменчивости  Г.  Менделя.  Выявлять
и   характеризовать   современные
достижения  науки  в  исследованиях
наследственности и изменчивости



Условия  для  активного
развития  исследований
наследственности в ХХ в.

Наследственность  и
изменчивость  —
свойства  организмов.
Взаимосвязи  организмов
и окружающей среды

Основные  закономерности
наследственности  организмов
Понятие  о  наследственности  и
способах  передачи  признаков
от родителей потомству. Набор
хромосом  в  организме.  Ген  и
его  свойства.  Генотип  и
фенотип.  Изменчивость  и  её
проявление в организме

Сравнивать  понятия
«наследственность»  и
«изменчивость».  Объяснять
механизмы  наследственности  и
изменчивости  организмов.  Давать
определение  понятия  «ген».
Приводить   примеры  проявления
наследственности  и  изменчивость
организмов.  Давать  определения
понятий «генотип» и «фенотип»

Наследственная  и
ненаследственная
изменчивость.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Закономерности  изменчивости
Понятие об изменчивости и  её
роли  для   организмов.
Наследственная  и
ненаследственная
изменчивость.  Типы
наследственной
(генотипической)
изменчивости:  мутационная,
комбинативная.

Выделять  существенные  признаки
изменчивости.  Называть  и  объяснять
причины  наследственной
изменчивости. Сравнивать проявление
наследственной  и  ненаследственной
изменчивости  организмов.  Объяснять
причины проявления различных видов
мутационной  изменчивости.  Давать
определение понятия «мутаген».

Лабораторная  работа  №   3
«Выявление  наследственных  и
ненаследственных  признаков  у
растений разных видов»

Выявлять,  наблюдать,  описывать  и
зарисовывать   признаки  проявления
наследственных свойств организмов и
их  изменчивости.  Обобщать
информацию   и   формулировать
выводы. Соблюдать правила работы в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

Ненаследственная
изменчивость  Понятие  о
ненаследственной
(фенотипической)
изменчивости,  её проявлении у
организмов   и  роли  в  их
жизнедеятельности. Знакомство
с примерами ненаследственной
изменчивости  у  растений  и
животных.

Лабораторная  работа  №   4
«Изучение   изменчивости   у
организмов»

Выявлять признаки ненаследственной
изменчивости. Называть и  объяснять
причины  ненаследственной
изменчивости. Сравнивать проявление
ненаследственной  изменчивости   у
разных организмов,  делать выводы. 

Выявлять,  наблюдать,  описывать  и
зарисовывать  признаки изменчивости
организмов на примере листьев клёна
и  раковин  моллюсков.  Обобщать
информацию  и  формулировать
выводы. Соблюдать правила работы в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

Значение  селекции  и
биотехнологии  в  жизни
человека

Основы  селекции  организмов
Понятие  о  селекции.  История
развития   селекции.  Селекция
как  наука.  Общие    методы

Называть  и  характеризовать  методы
селекции  растений,  животных  и
микроорганизмов.  Анализировать
значение селекции и биотехнологии в



селекции:  искусственный
отбор, гибридизация, мутагенез.
Селекция растений,  животных,
микроорганизмов.
Использование   микробов
человеком,  понятие  о
биотехнологии

жизни людей

Обобщение   и  систематизация
знаний по теме 3 

Краткое  подведение  итогов
содержания темы  3. 

Ответы  на  вопросы,
выполнение  заданий  для
самостоятельной  работы.
Обсуждение  проблем,
названных  в  учебнике.  Поиск
дополнительной информации в
электронном ресурсе

Обобщать и систематизировать знания
по материалам темы 3. 

Обсуждать   проблемные  вопросы,
предложенные в учебнике. 

Отвечать  на  итоговые  вопросы.
Использовать  информационные
ресурсы  для подготовки презентаций
проектов и сообщений по материалам
темы

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч)
Эволюция органического
мира

Представления  о
возникновении жизни на Земле
в  истории  естествознания
Гипотезы  происхождения
жизни на Земле. Опыты Ф. Реди
и  Л.  Пастера,  опровергающие
гипотезы  о  самозарождении
жизни

Выделять  и  пояснять  основные  идеи
гипотез  о  происхождении  жизни.
Объяснять  постановку  и  результаты
опытов Л. Пастера

Современные    представления
о  возникновении  жизни  на
Земле  Биохимическая  гипотеза
А.И.  Опарина.  Условия
возникновения жизни на Земле.
Гипотеза Дж. Холдейна

Характеризовать  и  сравнивать
основные  идеи  гипотез  о
происхождении  жизни  Опарина  и
Холдейна,  делать выводы  на основе
сравнения.  Объяснять  процессы
возникновения  коацерватов  как
первичных организмов

Эволюция органического
мира.  Взаимосвязи
организмов  и
окружающей среды

Значение   фотосинтеза  и
биологического  круговорота
веществ  в  развитии   жизни
Особенности   первичных
организмов.  Появление
автотрофов  —  цианобактерий.
Изменения  условий  жизни  на
Земле.  Причины  изменений.
Появление биосферы

Выделять  существенные  признаки
строения  и  жизнедеятельности
первичных  организмов.  Отмечать
изменения  условий   существования
жизни  на  Земле.  Аргументировать
процесс    возникновения  биосферы.
Объяснять  роль   биологического
круговорота веществ

Этапы  развития   жизни  на
Земле  Общее  направление
эволюции  жизни.   Эры,
периоды  и  эпохи   в  истории
Земли.  Выход  организмов   на

Выделять  существенные  признаки
эволюции жизни. Отмечать изменения
условий   существования  живых
организмов на Земле. Различать эры в
истории  Земли.  Характеризовать



сушу. Этапы  развития жизни причины  выхода    организмов  на
сушу.  Описывать  изменения,
происходящие в связи с этим на Земле
и в свойствах организмов

Система  и  эволюция
органического мира

Идеи  развития  органического
мира  в  биологии
Возникновение  идей   об
эволюции  живого   мира.
Теория   эволюции  Ж.-Б.
Ламарка

Выделять  существенные  положения
теории  эволюции  Ж.-Б.  Ламарка.
Аргументировать  несостоятельность
законов,  выдвинутых  Ламарком,  как
путей   эволюции  видов.
Характеризовать  значение  теории
эволюции Ламарка для биологии

Система  и  эволюция
органического   мира.  Ч.
Дарвин  —
основоположник  учения
об эволюции. Движущие
силы эволюции

Чарлз  Дарвин  об  эволюции
органического  мира
Исследования,  проведённые  Ч.
Дар-  вином.  Основные
положения  эволюции  видов,
изложенные  Дарвином.
Движущие  силы  процесса
эволюции:  изменчивость,
наследственность,  борьба  за
существование  и  естественный
отбор.  Результаты  эволюции.
Значение работ  Ч. Дарвина

Выделять  и  объяснять  существенные
положения теории эволюции Дарвина.
Характеризовать  движущие   силы
эволюции.  Называть  и  объяснять
результаты  эволюции.
Аргументировать  значение  трудов  Ч.
Дарвина

Современные   представления
об  эволюции  органического
мира

Выделять  и   объяснять  основные
положения эволюционного учения.

Популяция  как  единица
эволюции. Важнейшие понятия
современной теории эволюции

Объяснять  роль   популяции  в
процессах эволюции  видов. Называть
факторы  эволюции,  её  явления,
материал, элементарную единицу

Вид  —  основная
систематическая
единица. Признаки вида.
Взаимосвязи  организмов
и окружающей среды

Вид,  его  критерии и структура
Вид  —  основная
систематическая  единица.
Признаки  вида  как  его
критерии.  Популяции  —
внутривидовая  группировка
родственных  особей.
Популяция  —  форма
существования вида

Выявлять  существенные  признаки
вида.  Объяснять  на  конкретных
примерах  формирование
приспособленности организмов вида к
среде   обитания.  Сравнивать
популяции   одного    вида,    делать
выводы.  Выявлять  приспособления  у
организмов  к  среде  обитания  (на
конкретных примерах)

Эволюция органического
мира.  Вид  —  основная
систематическая
единица

Процессы  образования  видов
Видообразование.  Понятие  о
микро-  эволюции.  Типы
видообразования:
географическое  и
биологическое

Объяснять  причины  многообразия
видов.  Приводить  конкретные
примеры формирования новых  видов.
Объяснять  причины  двух  типов
видообразования.  Анализировать  и
сравнивать примеры видообразования
(судак,  одуванчик),  приведённые  в
учебнике

Эволюция
органического мира

Макроэволюция  как  процесс
появления  надвидовых  групп
организмов  Условия   и
значение  дифференциации
вида.  Понятие  о

Выделять  существенные  процессы
дифференциации  вида.  Объяснять
возникновение  надвидовых  групп.
Приводить  примеры,  служащие
доказательством  процесса  эволюции



макроэволюции.
Доказательства  процесса
эволюции: палеонтологические,
эмбриологические,  анатомо-
морфологические

жизни  на  Земле.  Использовать   и
пояснять  иллюстративный  материал
учебника,  извлекать  из  него  нужную
информацию

Эволюция органического
мира.  Результаты
эволюции:  многообразие
видов,
приспособленность
организмов  к  среде
обитания

Основные  направления
эволюции Прогресс и регресс в
живом   мире.  Направления
биологического  прогресса:
ароморфоз,  идиоадаптация,
общая дегенерация организмов

Давать    определения   понятий
«биологический  прогресс»  и
«биологический  регресс».
Характеризовать  направления
биологического прогресса.  Объяснять
роль   основных  направлений
эволюции.  Анализировать  и
сравнивать  проявление  основных
направлений эволюции.

Эволюция органического
мира.  Усложнение
организмов  в  процессе
эволюции.  Движущие
силы  эволюции.
Методы   изучения

Примеры   эволюционных
преобразований  живых
организмов  Обобщение  ранее
изученного  материала    об
эволюции.  Эволюция  —
длительный  исторический
процесс.

Характеризовать  эволюционные
преобразования   у  животных  на
примере  нервной,  пищеварительной,
репродуктивной  систем.
Характеризовать   эволюционные
преобразования  репродуктивной
системы у растений.

живых   организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Эволюционные преобразования
животных  и  растений.  Уровни
преобразований

Сравнивать  типы   размножения  у
растительных  организмов.  Объяснять
причины  формирования
биологического  разнообразия  видов
на Земле

Основные  закономерности
эволюции  Закономерности
биологической  эволюции  в
природе:  необратимость
процесса,  прогрессивное
усложнение  форм   жизни,
непрограммировнное  развитие
жизни,  адаптации,   появление
новых  видов.
Лабораторная  работа  №   5
«Приспособленность
организмов к среде обитания»

Называть и  характеризовать основные
закономерности  эволюции.
Анализировать   иллюстративный
материал  учебника    для
доказательства   существования
закономерностей  процесса  эволюции,
характеризующих  её  общую
направленность.  Выявлять,
наблюдать, описывать и зарисовывать
признаки  наследственных  свойств
организмов  и  наличия  их
изменчивости.  Записывать  выводы  и
наблюдения  в  таблицах.  Соблюдать
правила  работы  в  кабинете,
обращения   с  лабораторным
оборудованием

Место   человека  в
системе  органического
мира. Черты сходства  и
различия  человека  и
животных

Человек  —  представитель
животного  мира  Эволюция
приматов.  Ранние  предки
приматов.  Гоминиды.
Современные
человекообразные обезьяны

Различать  и   характеризовать
основные  особенности  предков
приматов  и  гоминид.  Сравнивать   и
анализировать  признаки  ранних
гоминид и человекообразных обезьян
на  рисунках  учебника.  Находить  в
Интернете   дополнительную
информацию о приматах и гоминидах

Место   человека  в
системе  органического

Эволюционное  происхождение
человека  Накопление  фактов  о

Характеризовать  основные
особенности   организма  человека.



мира.   Природная  и
социальная  среда
обитания человека

происхождении  человека.
Доказательства  родства
человека  и  животных.
Важнейшие   особенности
организма  человека.
Проявление  биологических  и
социальных  факторов  в
историческом   процессе
происхождения  человека.
Общественный  (социальный)
образ  жизни  —  уникальное
свойство человека

Сравнивать  по  рисунку  учебника
признаки  сходства   строения
организма  человека  и
человекообразных  обезьян.
Доказывать  на  конкретных  примерах
единство биологической и социальной
сущности человека

Ранние  этапы  эволюции
человека  Ранние  предки
человека.  Переход  к
прямохождению  —
выдающийся  этап  эволюции
человека.   Стадии
антропогенеза:
предшественники,  человек
умелый,  древнейшие  люди,
древние  люди,  современный
человек

Различать  и  характеризовать  стадии
антропогенеза. Находить в  Интернете
дополнительную  информацию  о
предшественниках  и  ранних  предках
человека

Поздние  этапы  эволюции
человека Ранние неоантропы —
кроманьонцы.

Характеризовать  неоантропа  —
кроманьонца  как  человека
современного типа.

Отличительные  признаки
современных  людей.
Биосоциальная  сущность
человека.  Влияние  социальных
факторов  на   действие
естественного  отбора  в
историческом  развитии
человека

Называть   решающие  факторы
формирования  и  развития  Человека
разумного.  Обосновывать   влияние
социальных  факторов  на
формирование современного человека

Человеческие   расы,   их
родство    и  происхождение
Человек  разумный  —
полиморфный  вид.  Понятие  о
расе.  Основные  типы  рас.
Происхождение и родство рас

Называть  существенные  признаки
вида.  Человек  разумный.  Объяснять
приспособленность  организма
человека  к среде обитания. Выявлять
причины  многообразия  рас  человека.
Характеризовать  родство  рас   на
конкретных  примерах.  Называть  и
объяснять  главный  признак,
доказывающий единство вида Человек
разумный

Роль  человека  в
биосфере

Человек    как   житель
биосферы   и  его  влияние   на
природу   Земли  Человек  —
житель  биосферы.  Влияние
человека  на  биосферу.
Усложнение   и    мощность
воздействия  человека  в
биосфере. Сохранение жизни на

Выявлять  причины  влияния  человека
на  биосферу.  Характеризовать
результаты  влияния  человеческой
деятельности на биосферу. Приводить
конкретные  примеры  полезной  и
губительной деятельности человека в
природе.  Аргументировать
необходимость  бережного отношения



Земле  —  главная  задача
человечества

к природе

Обобщение   и  систематизация
знаний  по  теме  4  Краткое
подведение  итогов  содержания
темы   4.  Ответы  на  вопросы,
выполнение  заданий  для
самостоятельной  работы.
Обсуждение  проблем,
названных  в  учебнике.  Поиск
дополнительной информации в
электронном ресурсе

Обобщать  и   систематизировать
полученные  знания,  делать  выводы.
Выполнять  итоговые  задания  из
учебника.  Находить  в  Интернете
дополнительную  информацию  о
происхождении  жизни  и  эволюции
человеческого  организма.
Использовать  информационные
ресурсы  для подготовки презентации
или  сообщения об эволюции человека

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)
Среда  —  источник
веществ,  энергии  и
информации.
Взаимосвязи  организмов
и окружающей среды

Условия жизни на Земле Среды
жизни  и  экологические
факторы.  Среды  жизни
организмов  на  Земле:  водная,
наземно-воздушная,  почвенная,
организменная.  Условия  жизни
организмов  в  разных  средах.
Экологические  факторы:
абиотические,  биотические  и
антропогенные

Выделять  и  характеризовать
существенные признаки сред жизни на
Земле.  Называть  характерные
признаки  организмов  —  обитателей
этих  сред  жизни.  Характеризовать
черты приспособленности организмов
к среде  их обитания. Распознавать и
характеризовать  экологические
факторы среды

Взаимосвязи  организмов
и  окружающей  среды.
Влияние   экологических
факторов на организмы

Общие  законы   действия
факторов  среды  на  организмы
Закономерности   действия
факторов  среды:   закон
оптимума, закон незаменимости
фактора.   Влияние
экологических  факторов   на
организмы.   Периодичность  в
жизни  организмов.
Фотопериодизм

Выделять и характеризовать основные
закономерности  действия  факторов
среды   на  организмы.  Называть
примеры  факторов  среды.
Анализировать действие факторов  на
организмы   по  рисункам   учебника.
Выделять  экологические  группы
организмов.  Приводить  примеры
сезонных  перестроек
жизнедеятельности  у  животных  и
растений

Приспособленность
организмов    к  действию
факторов  среды  Примеры
приспособленности организмов.
Понятие   об   адаптации.
Разнообразие  адаптаций.
Понятие  о  жизненной  форме.
Экологические  группы
организмов

Приводить  конкретные  примеры
адаптаций  у  живых  организмов.
Называть  необходимые  условия
возникновения  и  поддержания
адаптаций.  Различать   значение
понятий   «жизненная  форма»  и
«экологическая группа»

Экосистемная
организация  живой
природы.
Взаимодействие  разных
видов  в  экосистеме
(конкуренция,
хищничество,  симбиоз,
паразитизм).  Пищевые
связи в экосистеме

Биотические  связи  в  природе
Биотические  связи  в  природе:
сети  питания,   способы
добывания  пищи.
Взаимодействие разных видов в
природном   сообществе:
конкуренция,  мутуализм,
симбиоз,  хищничество,
паразитизм.  Связи  организмов

Выделять  и  характеризовать  типы
биотических  связей.  Объяснять
многообразие  трофических  связей.
Характеризовать  типы
взаимодействия  видов  организмов:
мутуализм,  симбиоз,  паразитизм,
хищничество, конкуренция, приводить
их  примеры.  Объяснять  значение
биотических связей



разных  видов.  Значение
биотических  связей

Экосистемная
организация  живой
природы.  Вид  —
основная
систематическая
единица

Популяции Популяция—особая
надорганизменная  система,
форма  существования  вида  в
природе.  Понятие  о
демографической  и
пространственной  структуре
популяции.  Количественные
показатели  популяции:
численность  и плотность

Выделять  существенные  свойства
популяции как группы особей одного
вида.  Объяснять  территориальное
поведение  особей  популяции.
Называть и характеризовать примеры
территориальных, пищевых и половых
отношений  между  особями  в
популяции.  Анализировать
содержание   рисунка    учебника,
иллюстрирующего  свойства
популяций

Функционирование  популяций
в  природе  Демографические
характеристики  популяции:
численность,  плотность,
рождаемость,  смертность,
выживаемость.  Возрастная
структура  популяции,  половая
структура  популяции.
Популяция  как  биосистема.
Динамика   численности  и
плотности  популяции.
Регуляция  численности
популяции

Выявлять  проявление
демографических  свойств  популяции
в природе.  Характеризовать  причины
колебания  численности   и  плотности
популяции.  Сравнивать  понятия
«численность  популяции»  и
«плотность  популяции»,  делать
выводы.  Анализировать   содержание
рисунков  учебника

Экосистема.  Пищевые
связи в экосистеме

Природное  сообщество—
биогеоценоз  Природное
сообщество  как  биоценоз,  его
ярусное  строение,
экологические  ниши,  пищевые
цепи  и  сети  питания.  Главный
признак  природного
сообщества  —  круговорот
веществ    и   поток    энергии.
Понятие о биотопе. Роль видов
в биоценозе

Выделять  существенные  признаки
природного  сообщества.
Характеризовать  ярусное  строение
биоценозов,  цепи  питания,  сети
питания  и  экологические  ниши.
Понимать  сущность  понятия
«биотоп».  Сравнивать  понятия
«биогеоценоз»  и   «биоценоз».
Объяснять  на  конкретных  примерах
средообразующую  роль  видов  в
биоценозе

Круговорот  веществ   и
превращения  энергии  в
экосистеме. Биосфера —
глобальная  экосистема.
В.И.  Вернадский  —
основоположник  учения
о  биосфере.  Границы
биосферы.
Распространение  и  роль
живого  вещества  в
биосфере

Биогеоценозы,  экосистемы   и
биосфера  Экосистемная
организация   живой  природы.
Функциональное  различие
видов   в  экосистемах
(производители,  потребители,
разлагатели).  Основные
структурные  компоненты
экосистемы.  Круговорот
веществ   и  превращения
энергии  —  основной  признак
экосистем.  Биосфера  —
глобальная  экосистема.  В.И.
Вернадский  о  биосфере.
Компоненты,  характеризующие

Выделять,  объяснять  и  сравнивать
существенные   признаки природного
сообщества  как  экосистемы  или
биогеоценоза.  Характеризовать
биосферу   как   глобальную
экосистему.  Объяснять  роль
различных  видов   в  процессе
круговорота  веществ   и  потоке
энергии  в  экосистемах.  Объяснять
значение   биологического
разнообразия  для  сохранения
биосферы. Характеризовать роль В.И.
Вернадского  в  развитии  учения   о
биосфере.  Анализировать  и  пояснять
содержание рисунков учебника



состав  и  свойства  биосферы:
живое   вещество,   биогенное
вещество,  косное  вещество,
биокосное  вещество.  Роль
живого вещества в биосфере

Экосистемная
организация  живой
природы.  Круговорот
веществ   и превращения
энергии в экосистеме

Развитие   и  смена
биогеоценозов  Саморазвитие
биогеоценозов  и  их  смена.
Стадии   развития
биогеоценозов.  Первичные  и
вторичные  смены  (сукцессии).
Устойчивость  биогеоценозов
(экосистем). Значение знаний о
смене природных  сообществ

Объяснять и характеризовать процесс
смены  биогеоценозов.  Называть
существенные признаки  первичных  и
вторичных  сукцессий,  сравнивать  их
между  собой,  делать  выводы.
Обосновывать   роль    круговорота
веществ и экосистемной организации
жизни  в  устойчивом   развитии
биосферы.  Обсуждать  процессы
смены  экосистем  на  примерах
природы родного края

Многообразие
биогеоценозов(экосистем)
Обобщение  ранее  изученного
материала.  Многообразие
водных   экосистем   (морских,
пресноводных)  и  наземных
(естественных  и  культурных).
Агробиогеоценозы
(агроэкосистемы), их структура,
свойства  и  значение  для
человека и природы

Выделять  и  характеризовать
существенные  признаки  и  свойства
водных,  наземных  экосистем  и
агроэкосистем.  Объяснять  причины
неустойчивости  агроэкосистем.
Сравнивать  между  собой
естественные  и  культурные
экосистемы, делать выводы

Закономерности
сохранения
устойчивости природных
экосистем.  Причины
устойчивости экосистем

Основные законы устойчивости
живой  природы  Цикличность
процессов  в   экосистемах.
Устойчивость  природных
экосистем.  Причины
устойчивости  экосистем:
биологическое  разнообразие  и
сопряженная  численность  их
видов,    круговорот   веществ и
поток   энергии,  цикличность
процессов

Выделять  и  характеризовать
существенные причины устойчивости
экосистем. Объяснять  на  конкретных
примерах   значение   биологического
разнообразия  для  сохранения
устойчивости экосистемы. Приводить
примеры  видов  —  участников
круговорота  веществ  в  экосистемах.
Объяснять  на  конкретных  примерах
понятия  «сопряженная  численность
видов  в экосистеме» и «цикличность»

Последствия
деятельности  человека  в
экосистемах.
Экологические
проблемы. Роль человека
в  биосфере.  Методы
изучения  живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Экологические   проблемы    в
биосфере.  Охрана  природы
Обобщение  ранее   изученного
материала. Отношение человека
к  природе  в  истории
человечества.  Проблемы
биосферы:   истощение
природных  ресурсов,
загрязнение,  сокращение
биологического  разнообразия.
Решение   экологических
проблем  биосферы:
рациональное  использование
ресурсов,   охрана  природы,

Выделять и характеризовать причины
экологических  проблем  в  биосфере.
Прогнозировать  последствия
истощения  природных  ресурсов  и
сокращения   биологического
разнообразия.  Обсуждать  на
конкретных  примерах  экологические
проблемы своего  региона и биосферы
в  целом.  Аргументировать
необходимость  защиты  окружающей
среды,  соблюдения   правил
отношения   к  живой  и  неживой
природе.  Выявлять  и  оценивать  и
степень  загрязнения  помещений.



всеобщее  экологическое
образование населения.

Фиксировать  результаты  наблюдений
и делать выводы.

Лабораторная  работа  №   6
«Оценка    качества
окружающей среды»

Соблюдать  правила  работы  в
кабинете, обращения  с лабораторным
оборудованием

Методы   изучения
живых  организмов:
наблюдение,  измерение,
эксперимент

Экскурсия  в  природу
«Изучение  и  описание
экосистемы своей  местности»

Описывать  особенности  экосистемы
своей  местности.  Наблюдать  за
природными явлениями,  фиксировать
результаты,  делать  выводы.
Соблюдать  правила  поведения  в
природе

Обобщение   и  систематизация
знаний  по  теме  5  Краткое
подведение  итогов  содержания
темы   5.  Ответы  на  вопросы,
выполнение  заданий  для
самостоятельной  работы.
Обсуждение  проблем,
названных  в  учебнике.  Поиск
дополнительной информации в
электронном ресурсе.
Итоговый   контроль  усвоения
материала  курса  биологии  9
класса
Краткое  подведение  итогов
содержания  курса.  Выявление
уровня  сформированности
основных  видов   учебной
деятельности.  Обсуждение
достижений   обучающихся  по
усвоению материалов курса 

Отвечать  на  итоговые  вопросы  по
теме  5.  Обсуждать  проблемные
вопросы.  Находить  в  Интернете
дополнительную  информацию  о
работе  учёных   по   сохранению
редких   и  исчезающих  видов
животных и растений.
Отвечать  на  итоговые  вопросы  по
темам  1–5 учебника.
Обсуждать  проблемные  вопросы  по
материалам курса биологии 9 класса

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Учебники Федерального перечня:
• 1.Биология.  5  класс  (авт.  Пономарёва И.Н.,  Николаев И.В., Корнилова О.А.); 
• 2. Биология. 6 класс  (авт.  Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); 

Дополнительная литература:
-Биологические  игры.  Растения.  Грибы.  Лишайники.  6  кл.:И.А.Плахов.изд.

ВЛАДОС,2005
- Открытые уроки: Природоведение.Биология 5-8 кл. : Л.А.Попова изд. ВАКО 2010
- Биология в таблицах, схемах, рисунках Акимов С.С. Лист 2000 
-  Предметные  недели  в  школе.  Биология,  Экология,  Здоровый  образ  жизни

Балабанова В.В. Учитель 2007 
- Нетрадиционные уроки. Биология 5-11 классы Высоцкая М.В. Учитель 2008
-  Нестандартные  уроки  и  мероприятия.  Биология  6-7  классы  Касаткина  Н.А.

Учитель 2008 
-  Подготовка к олимпиадам по биологии 8-11 классы Ловкова Т.А. Айрес-пресс

2007
 - Подготовка к олимпиадам по биологии 6-9 классы Воронина Г.А. Айрес-пресс

2007 
Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса,  средства

обучения
Перечень оснащения кабинета биологии МБОУ лицея № 90 :



Микропрепараты Ботаника 
1. Кожица лука 
2. лист элодеи
 3. кончик корня с корневым чехликом 
4. поперечный срез листа фикуса 
5. поперечный срез стебля липы 
6. поперечный срез стебля клевера 
7. поперечный срез корневища ландыша 
8. лубяные волокна льна 
9. завязь и семяпочка 
10. крахмальные зерна картофеля 
11. Нитчатая зеленная водоросль 
12. лист мха сфагнума 
13. сорус папоротника 
14. спороносный колосок хвоща 
15. поперечный срез листа сосны 
16. срез плодового тела белого гриба 
17. гриб мукор 
18. пыльца сосны 
19. поперечный срез лишайника 
20. пыльцевые зерна
Коллекции
• Голосемянных растений 
• Шишек, плодов, семян
 • Семян 
• Образцов коры и древесины (2) 
• Торф и продукты его переработки 
• Образцы угля с папоротником
 • Мхи на коре дерева 
• Насекомых
Гербарий: 
• Дикорастущие растения
• По курсу ботаники 
• По курсу общей биологии 
 • Культурных растений 
 • Ядовитых растений
Набор муляжей:
• Плодовых тел грибов (2)
 • Плоды с/х растений 
• Томат дикого и культурного сорта (1ч,2ч) 
• Овощей 
 • Фруктов
               Мультимедийные средства обучения
Интерактивное Учебное Пособие( CD)  
- Введение в экологию
-Растения. Грибы. Бактерии. 
-Химия клетки. Вещества клетки.
- Растения - живой организм
-Животные
- Человек. Строение тела человека 
-Эволюционное учение



DVD  ВВС «Тело человека» DVD  ВВС «Прогулки с динозаврами» DVD  ВВС 
«Эволюция жизни» DVD  ВВС «Эволюция человека»

Планируемые результаты изучения курса биологии
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  выполнение  которых  требует   от
обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. В
структуре   планируемых  результатов  выделяются:  •ведущие   цели   и   основные
ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие  общие  цели,
как   формирование  ценностно-смысловых  установок,  развитие  интереса;
целенаправленное  формирование  и   развитие   познавательных  потребностей  и
способностей обучающихся средствами предметов; •планируемые  результаты освоения
учебных   и   междисциплинарных  программ,  включающих  примерные  учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи  в  блоках   «Выпускник   научится»  и
«Выпускник получит возможность научиться»,  приводятся к каждому разделу учебной
программы.

Планируемые результаты изучения биологии по разделам
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
•характеризовать  особенности  строения  и
процессов  жизнедеятельности   биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую
значимость; 
•применять  методы  биологической науки  для
изучения  клеток   и  организмов:  проводить
наблюдения за  живыми  организмами,  ставить
несложные  биологические  эксперименты  и
объяснять  их  результаты,  описывать
биологические объекты и процессы; 
•использовать   составляющие
исследовательской и проектной деятельности по
изучению  живых  организмов   (приводить
доказательства,  классифицировать,  сравнивать,
выявлять взаимосвязи); 
•ориентироваться   в  системе  познавательных
ценностей:  оценивать  информацию  о  живых
организмах,  получаемую   из   разных
источников;  последствия  деятельности
человека в природе.

•соблюдать  правила  работы  в  кабинете
биологии,  с  биологическими  приборами  и
инструментами; 
•использовать приёмы оказания первой помощи
при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми
растениями,  укусах  животных;  работы  с
определителями  растений;  выращивания  и
размножения культурных  растений, домашних
животных;
 •выделять  эстетические  достоинства  объектов
живой природы; 
•осознанно  соблюдать  основные  принципы  и
правила отношения к живой природе; 
•ориентироваться в системе моральных норм и
ценностей   по  отношению  к  объектам  живой
природы  (признание  высокой  ценности  жизни
во всех её проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное  отношение  к
объектам живой природы); 
•находить информацию о растениях и животных
в  научно-популярной  литературе,
биологических  словарях  и  справочниках,
анализировать,  оценивать  её  и  переводить  из
одной формы в другую; 
•выбирать   целевые  и  смысловые установки  в
своих действиях и поступках по отношению к
живой природе.

Средства контроля
Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты

внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся,  отражают  динамику  формирования  их  способности  к  решению  учебно-
практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности



педагогов  и  обучающихся,  т.  е.  является  внутренней  оценкой.  Результаты  итоговой
аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной)  характеризуют  уровень
достижения  предметных  и  метапредметных   результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  для
продолжения  образования.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.
е. является внешней оценкой. Промежуточной

•  Контрольно-оценочная  самостоятельность,  работа  с  моделями  (графико-
знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия)
может  быть  проверена  через  разработку  специальных  предметных  контрольно-
измерительных материалов. 

•  Умение  работать  в  группе,  в  позиции  «взрослого»,  способы  учебного
проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного
наблюдения  в  разные  виды  и  формы  деятельности  обучающихся.  Система  оценки
предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки
достижения  планируемых  результатов,  а  также  к  представлению  и  интерпретации
результатов измерений.

Текущий
Для контроля уровня достижений учащихся  используются такие  виды и  формы

контроля  как  предварительный,  текущий,  тематический,  итоговый  контроль;  формы
контроля:  контрольная  работа,  дифференцированный  индивидуальный  письменный
опрос,  самостоятельная  проверочная  работа,  экспериментальная  контрольная  работа,
тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль, анализ
творческих, исследовательских работ, проекты. Для текущего тематического контроля и
оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс
завершают  уроки,  позволяющие  обобщить  и  систематизировать  знания,  а  также
применить умения, приобретенные при изучении биологии.

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено
достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например  уровень  сформированности  навыков  сотрудничества  или  самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных
результатов  является  защита  итогового  индивидуального  проекта.  Дополнительным
источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить
результаты  выполнения  проверочных  работ  (как  правило,  тематических)  по  всем
предметам.  Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с
учётом уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной  работы  с  обучающимися.  Кроме  того  личностные  достижения  могут
накапливаться  в  портфель  достижений  как  инструменты  динамики  образовательных
достижений.
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА I вида

по  истории

Ступень обучения (класс)        среднее  общее образование,  5-9  класс 
               
Количество часов     374                                                    Уровень – базовый    

Учитель   Кобрина Анна Дмитриевна

Программа разработана на основе: федеральных образовательных стандартов,
примерной  программы  основного  общего  образования  по  истории  России,  и
авторских рабочих программ по истории 5-9 классов  Д.Д. Данилова, А.В.Кузнецова
(М.:  Баласс,  2010),  разработанных  в  соответствии  с  Образовательной  системы
«Школа 2100»



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по истории для учащихся 5-9 классов разработана на основе: федеральных образовательных стандартов,

примерной программы основного общего образования по истории России, и рабочей программы Образовательной системы «Школа
2100» (М.: Баласс, 2010) авторов Д.Д. Данилова, А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева, В.А. Клокова, В.А. Рогожкина, Н.С. Павловой,
Е.В. Сизовой, С.М.Давыдовой, С.С.Кузнецовой и других . 

Нормативные документы:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010г. №1897
2.  Примерные   программы по  учебным предметам.  История  5-9  классы:  проект.-2-е  изд.-  М.:  Просвещение,  2011  (стандарты
второго поколения) 
3.Рабочие программы по истории5-9 классы авторов Д.Д. Данилова,  А.В.  Кузнецова,  Д.В.  Лисейцева по истории  5-9 классы:
Волгоград,  «Учитель» 2011.

В Образовательной системе «Школа 2100»  по истории содержится грамотный подбор учебного материала, в него включены
дополнительные развивающие материалы, что позволяет наиболее полно активизировать познавательную активность учащихся.
Это помогает стимулировать мотивацию учащихся и повышает успеваемостью в целом. Примерная программа по истории для
основной школы предусматривает реализацию Образовательного стандарта в рамках двух курсов – «История России» и «всеобщая
история»,  а  также  отдельного  пропедевтического  модуля  «Что  изучает  история  »   в  начале  5  класса.  Обучение  в  рамках
Образовательной  системы «Школа  2100»  представляет  собой  целостный  и  преемственный  процесс,  опирающийся  на  единую
методическую и психологическую базу и максимально учитывающий возрастные особенности учащихся.

Программа  дает  возможность  дифференцированного  обучения  на  всех  этапах  курса.  В  частности  для  детей  со  слабой
успеваемостью  предполагается  работа  по  обучению  пересказа  параграфа,  усвоению  элементарных  исторических  терминов  и
понятий.  Для  детей  с  повышенной  мотивацией  предполагается  дополнительные  задания  в  рабочих  тетрадях,  работа  с
дополнительной литературой.

Материал курса содержит единство исторического пространства и хронологии. В курсе расширена понятийная основа.  
Достоинством данной программы является подход к изучению древней истории на цивилизационном подходе к историческому 
процессу, особое внимание акцентируется на тесной взаимосвязи экономической, политической и духовной сфер. Основой 
системы понятий являются: «первобытное общество» и «цивилизация» (в двух значениях – «ступень развития» и «культурная 
общность»). 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания, и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории которые определены стандартом.
Отличительной особенностью программы является ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории
при сохранении их самостоятельности и самоценности. 



Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России и имеет все основания для широкого
использования в преподавании истории в школе. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся. 

Главная цель изучения истории в современной школе: изучение истории на ступени основного общего образования
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как
в  учебном  процессе,  так  и  в  широком  социальном  контексте.  Главная  цель  изучения  истории  в  современной  школе  —
образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего
исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой
исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе:
-  воспитание патриотизма,  уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека,  демократическим
принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях,  процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
преемственности;
-  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации в окружающем мире;
 - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической,  политической,  духовной  и  нравственной  сферах  при  особом внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;
-  овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями  работать  с  различными  источниками  исторической
информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-
национальными традициями;
-  применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся  системах  социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в
поликультурном,  полиэтничном и многоконфессиональном обществе,  участия  в  межкультурном взаимодействии,  толерантного
отношения к представителям других народов и стран.
Роль учебного предмета «История» 

Роль учебного предмета в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана
с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы?
Кто  они?  Что  значит  жить  вместе  в  одном мире?  Как  связаны прошлое  и  современность?  Ответы предполагают,  во-первых,
восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей



этнической,  религиозной,  культурной  общности  и,  во-вторых,  освоение  ими знаний  по  истории  человеческих  цивилизаций  и
характерных особенностей исторического пути других на-родов мира.  Учебный предмет  «История» дает  учащимся   широкие
возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 

Особенностью МБОУ лицей № 90 является;
 - развитие компетентностной среды в обучении, во взаимосвязи  между учителем родителем и подростком.
 - создание здоровьесберегающей среды в рамках современного образования.

Специфика учреждения учитывается в постановке целей обучения.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА ИСТОРИИ В 5-9 КЛАССАХ

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного
развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически
сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие,
эмоционально  окрашенные  образы  различных  исторических  эпох,  складывается  представление  о  выдающиеся  деятелях  и
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа важны и для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
     Примерная программа по истории для основной школы предусматривает реализацию Образовательного стандарта в рамках
двух курсов – «История России» и «всеобщая история», а также отдельного пропедевтического модуля «Что изучает история »  в
начале 5 класса.   Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на
социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Интегрированность проявляется не только в единой системе понятий, системе заданий, но и в хронологическом членении
курса истории. Хронологические границы этапов всеобщей и отечественной истории для удобства изучения синхронизированы
между собой и привязаны к годам обучения. Для этого в качестве рубежей выбраны крупные исторические процессы всемирной
истории, охватывающие максимально широкий круг народов, государств и цивилизаций, и аналогичные процессы отечественной
истории. Между 5-м и 6-м классами (рубеж Древнего мира и Средних веков) – это великое переселение народов в середине I
тысячелетия. Между 6-м и 7-м классом (рубеж Средневековья и раннего Нового времени) – это начало Великих географических
открытий на рубеже XV–XVI веков. С этим рубежом совпадает такой важный процесс отечественной истории, как завершение
образования Российского государства. Между 7-м и 8-м классами (рубеж раннего и собственно Нового времени) – это Великая
Французская революция и последовавшие за ней наполеоновские войны. С этим рубежом может быть соотнесено такое важное
явление российской истории, как начало переоценки российской элитой процессов европеизации России, постановка в правление
Александра I вопроса о выборе между консервативно-традиционной и либерально-западнической моделями развития. Между 8-м и
9-м классами (рубеж Нового и Новейшего времени) – это, естественно, Первая мировая война. Она же рассматривается и как рубеж
для российской истории, так как события мировой войны непосредственно перетекают в революцию 1917 года. При этом такой



важный период, как история России начала XX века, представлен у нас как в учебнике 8-го класса (хронологически и подробно),
так и в учебнике 9-го класса (проблемно и обзорно).
 Изучение  и  понимание   исторического  процесса  основано  на  системе  понятий,  обеспечивающих  теоретическое  осмысление
школьниками  исторических  фактов  и  процессов.  В  основу  этой  системы  понятий   заложены  сочетание  разных  подходов  к
изучению истории (цивилизационно-локального, цивилизационно-стадиального, модернизационного, формационного).
        В  5-6 классах основой системы понятий являются: «первобытное общество» и «цивилизация», причем последнее в двух
значениях – как «ступень развития всего человечества» и как «культурная общность группы народов и государств». При этом
используются лишь отдельные понятия и только для описания социально-экономических отношений. Иными словами,  в курсе
представлены термины «рабы» и «рабовладельцы», «феодалы» и «зависимые крестьяне», но нет терминов – «рабовладельческая
демократия» или «феодальная республика».

В  7-м классе для описания процессов Нового времени всеобщей и российской истории к имеющимся ключевым понятиям
добавляются новые: «аграрное общество» и «признаки его разрушения» (пропедевтика понятия «модернизация»). Для описания
социально-экономических  явлений  и  процессов  активно  используются  категории  исторического  материализм  «феодальные
отношения», «капиталистические отношения» и т.п. Однако эти понятия не противопоставляются понятиям из цивилизационной
теории и теории модернизации.

В   8-м  классе  достраивается  полноценное  понятие  «модернизация»  и  вводится  понятие  «индустриальное  общество».
Происходит  знакомство  с  тем,  что  существуют  разные  теории,  описывающие  ход  истории.  Так  на  основе  исторического
материализма вводятся понятия «капитализм», «социализм», «коммунизм».

В 9-м классе по линии теории модернизации добавляется понятие «информационное общество». И уже вводятся задания на
сравнительное описание одних и тех же исторических процессов с позиции, например,  теорий модернизации и исторического
материализма.
       В основу работы с содержанием в Образовательной системе «Школа 2100» положен принцип минимакса. Он предполагает, что
учебник и учитель создают ситуацию, при которой ученик может (если хочет) взять  материал по максимуму, но при этом каждый
ученик должен усвоить необходимый минимум, который, прежде всего, контролируется и отрабатывается.
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС   программа  реализует  деятельностный  подход,  который  предполагает  отказ  от
репродуктивных форм работы в пользу активного включения учеников в самостоятельную познавательную деятельность.
Изучение курса рассчитано на использование проблемно-диалогической технологии освоения нового материала. Эта технология
учит самостоятельно открывать новые знания и предлагает строить деятельность учеников на уроке по универсальному алгоритму
решения жизненно-практических проблем: осознание проблемной ситуации – противоречия, например, между двумя мнениями,
формулирование проблемы/задачи/цели, составление плана действий, реализация плана, проверка результата.
   Предлагается  так  же  использование  технологии  продуктивного  чтения  (формирования  типа  правильной  читательской
деятельности).
    



 Посредством программы реализуются три основные функции истории:
- познавательно- развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех
явлений и процессов истории человечества;
- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития
общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний
исторических фактов, процессов и явлений.
      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления  с эпохой,
когда общество начало осознавать своё многообразие. 
 Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского
образования.  Программа  основной   образовательной  школы  нацеливает  на  формирование  систематизированных  знаний  о
различных исторических этапах развития человеческой цивилизации.
Содержание  программы  построено  на  основе  проблемно-хронологического  принципа,  что  позволяет  уделить  необходимое
внимание  наиболее  важным  сквозным  проблемам   развития  человеческого  общества,  и  особенностям  развития  отдельных
регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические
параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 
Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и
многомерность истории какой-либо страны,  продемонстрировать одновременное  действие   различных факторов,  приоритетное
значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные
моменты их истории.
     Наряду  с  обозначенным  подходом,   реализующим содержание  программы по истории,  наиболее  актуальными и
значимыми  для выполнения задач  ФГОС ООО  также являются:
- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную
познавательную деятельность самого школьника;
-  компетентностный  подход,  рассматривающий  приоритетным  в  процессе  усвоения  программы  формирование  комплекса
общеучебных (универсальных,  надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств
и отношений у учащихся основной школы;
-  дифференцированный   подход  при  отборе  и  конструировании  учебного  содержания,  предусматривающий  принципы  учёта
возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д.
-личностно  ориентированный  подход,  рассматривающий   обучение  как  осмысленное,  самостоятельное  инициируемое,
направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и
стимулирование осмысленного учения;
-  проблемный  подход,  предполагающий  усвоение  программных  знаний  (по  основным  закономерностям)  в  процессе  решения
проблемных  задач  и  исторических  ситуаций,  которые  придают  обучению  поисковый   и  исследовательский  характер.  Под



проблемой  ситуацией  понимается  интеллектуальное  задание,  в  результате   выполнения  которого  учащийся  должен  раскрыть
некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, на высоком уровне активности и самостоятельности
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип развивающего обучения.
       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:
-  принцип  историзма,  рассматривающий  все  исторические  факты,  явления  и  события  в  последовательности,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности.  Любое  историческое  явление  следует  изучать  в  динамике.  Событие  и  личность  не  могут  быть
исследованы вне временных рамок;
-принцип  объективности,  основанный  на  фактах  в  их  истинном  содержании,  без  искажения  и  формализации.  Принцип
предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;
-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных
групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе;
- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления,
процесса  на  основе  анализа  объективных  реалий  и  возможностей.  Действие  принципа  альтернативности  позволяет  увидеть
неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития.
     Наряду  с  отмеченными дидактическими принципами,  содержание  программы  соответствует  традиционным принципам:
научности,  актуальности,  наглядности,  обеспечения  мотивации,  соблюдения  преемственности  в  образовании,  уровневой  и
предпрофильной  дифференциации,  системности  вопросов  и  заданий,  практической  направленности,  прослеживания
межпредметных связей.
    Соблюдение   и  сочетание  всех  принципов  познания  истории  обеспечат  строгую  научность  и  достоверность  в  изучении
исторического прошлого.

Тематическое распределение количества часов

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов по классам

Автор. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8кл. 9 кл

   5 класс История Древнего мира 68 68

   I. 1 Пропедевтика 8 8

   I. 2 Предыстория человечества 6 6

   I. 3 Цивилизации Востока 12 12

   I. 4 Первая цивилизация Запада 11 11

   I. 5 Цивилизация эллинов и римлян 16 16

   I. 6 Обобщение и контроль 15 15



  6 класс   Российская и Всеобщая история 68 68

  II. 1 Всеобщая история.  32 32

 II. 1.1 Введение 2 2

 II. 1.2 Рождение средневековых цивилизаций 11 11

 II. 1.3 Развитие средневековой цивилизации 13 13

 II. 1.4 Обобщение и контроль 6 6

 II. 2
Российская история. Восхождение народов 
России на ступень цивилизации

38 38

 II. 2.1 Введение 1 1

II. 2.1 У истоков Российской истории 4 4

 II.2.3 Эпоха Древнерусское государство. IX-XI вв 6 6

 II. 2.4 Русские земли и княжества. XII-XIII вв 3 3

 II. 2.5 Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV вв 7 7

 II. 2.6 Эпоха образования Российского государства. 
XV-нач. XVI вв

6 6

II. 2.7 Обобщение и контроль 9 9

 7 класс Российская и Всеобщая история 68 68

III. 1 Всеобщая история. Рождение западной 
цивилизации. Кон.XV- нач. XVII вв

30 30

 III. 1.1 Вводная тема. 2 2

 III. 1.2 Начало Нового времени в Европе. Конец XV- 
нач. XVII вв

6 6

 III. 1.3 Развитие стран западной цивилизации.  Конец 
XVI-нач. XVIII вв

6 6

 III. 1.4 Новые времена за пределами Европы. XVI-
XVIII вв

4 4



 III. 1.5 Запад в эпоху Просвещения. XVIII в 7 7

III. 1.6 Обобщение и контроль 5 5

 III.2 Российская история 37 38

III.2.1 Введение 1 1

 III.2.2 Россия в начале нового времени (середина 
XVI – начало XVII в.)

9 9

 III. 2.3 Россия в XVII в.: усиление связи с западной 
цивилизацией

6 6

 III.2.4 Преобразования России в правление Петра I. 6 7

 III.2.5 Российская империя в середине и второй 
половине XVIII в.

8 8

 III.2.6 Обобщение и контроль 7 7

8 класс Российская и всеобщая история 68 68

IV.1 Всеобщая история. 30 30

 IV.1.1 Вводная тема 2 2

 IV.1.2 Рождение индустриального Запада 10 10

 IV.1.3 Мировая победа индустрии 12 12

IV.1.4 Обобщение и контроль 6 6

IV.2 Российская история. Нужна ли России 
модернизация?

40 40

IV.3.1 Введение 1 1

IV.3.2  Нужна ли России модернизация? 12 12

IV.4 Ускоренная модернизация России. 18 18

IV.4.1 Обобщение и контроль 9 9

9 класс Российская и всеобщая история 68 102

  V.1 Всеобщая история: Новейшая история 
зарубежных стран

26 34



 V.1.1 Вводная тема 1 2

 V.1.2 Потрясения мировой войны. (Мир в 1914 — 
1922 гг)

4 5

  V.1.3 Мир между войнами (1922 — 1939 гг) 3 5

  V.1.4 Пожар второй мировой войны (1939 — 1945 
гг)

3 5

  V.1.5 Во времена «холодной войны»  (1945 — 1991 
гг)

6 7

  V.1.6 Рубеж тысячелетия   (1985 — 2006 гг) 1 3

  V.1.7 Обобщение и контроль 8 8

  V.2. Российская история 42 68

  V.2.1 Вводная тема 1 2

V.2.2 От модернизации к революции 12 20

  V.3 От разрухи к сверхдержаве 13 18

  V.4  От социализма к демократии 10 16

V.4.3 Обобщение и контроль 6 12

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ » В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в
общем объеме 374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. Курсы «История России» и «Всеобщая
история»,  изложенные  в  примерной  программе  основного  общего  образования  «История»  раздельно,  на  практике  изучаются
синхронно-параллельно.

При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической
ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала.  В ряде случаев
целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений
и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.)

Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования составлено с учетом Базисного учебного
(образовательного) плана, отводящего на изучение истории с 5 по 9 классы 11 часов в неделю (в 5—8 классах по 2 часа в неделю и
в 9 классе по 3 часа в неделю). В  связи с этим в 9 классе внесено изменение расчасовки, отличительное от авторской программы.



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ИСТОРИИ

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 
предполагают реализацию деятельностного,   компетентностного и личностно ориентированных подходов в  процессе  усвоения
программы. 
Результатами  образования  являются  компетентности,  заключающиеся  в  сочетание  знаний  и  умений,  видов  деятельности,
приобретённых  в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств  и свойств учащихся. 

Личностные  результаты:
-  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:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и
развернутый  план,  тезисы,  конспект,  формулировать  и  обосновывать  выводы  и  т.  д.),  использовать  современные  источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
-способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,
презентация, реферат и др.); 
 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и
социальном окружении и др. 

Предметные результаты:
 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой
для миропонимания и познания современного общества; 
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и
значения событий и явлений прошлого и современности; 
-умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее
социальную принадлежность и познавательную ценность;
 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и
человечества  в  целом;  -  готовность применять  исторические  знания для  выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.



       Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить
структуру  подготовки  учащихся  5—9  классов  по  истории  в  единстве  ее  содержательных  (объектных)  и  деятельностных
(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной  школе учащиеся должны овладеть
следующими знаниями, представлениями, умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;
- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
 - читать историческую карту с опорой на легенду; 
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и
др.); 
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; · характеризовать
условия  и  образ  жизни,  занятия  людей  в  различные  исторические  эпохи;  ·  на  основе  текста  и  иллюстраций  учебника,
дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5.  Анализ,  объяснение: ·  различать факт  (событие)  и его  описание (факт  источника,  факт историка);  ·  соотносить единичные
исторические  факты  и  общие  явления;  ·  называть  характерные,  существенные  признаки  исторических  событий  и  явлений;  ·
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, определять в них
общее и различия; · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их
оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как
основу диалога в поликультурной среде; 
- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных
мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 



5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

5-й класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (68 ч)

Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни.
1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные факты и

понятия первобытной и древней истории: происхождение человеческого общества, народов и государств; разделение обществ на
первобытные и цивилизованные, на западные и восточные. 

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы перехода первобытных обществ на ступень цивилизации, выделять
истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в Первобытном и Древнем мире. 

4-я линия развития. Видеть истоки современных нравственных ценностей в традициях и религиях древних обществ.
5-я линия развития. Отмечать вклад каждой древней цивилизации в общечеловеческую культуру.
Здесь  и  далее  в  тексте  программы  подчеркнуты понятия,  обязательные  для  изучения  в  соответствии  с  федеральным

компонентом государственного стандарта общего образования. Курсивом выделены темы, обязательные для изучения, но не для
контроля. Все содержание, кроме выделенного курсивом, предназначено и для изучения, и для контроля.

СОДЕРЖАНИЕ

Модуль 1. Первая историческая эпоха
Вводная тема (пропедевтический модуль) (8 ч.)
Что изучает история – проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и
понимания).  Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление
всемирной  истории  на  периоды  (Первобытный  мир,  Древний  мир  и  т.д.).  История  Отечества  –  часть  всемирной  истории.
Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний.
Тема 1. Первобытный мир (6 ч.)
Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» (более 2 млн. л.н.) и его развитие к
современному  виду  людей  –  «человек  разумный».  Расселение  древнейшего  человека (прародина,  направление  расселения  и
образование  рас).  Историческая  карта как  источник  исторических  сведений  (чтение  карты  и  извлечение  информации).
Приспособление  людей  к  изменению  климата  в  Ледниковую  эпоху.  Родоплеменные  отношения: взаимозависимость  людей  и
управление внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для первобытных людей. Развитие
орудий  труда  и  занятий  первобытного  человека:  от  охоты и  собирательства  к  земледелию и  скотоводству  (ок.  10  тыс.  л.н.),
зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли. 
Переход от  первобытного общества на  ступень цивилизации (около 5  тыс.  л.н.):  образование  соседских общин и расслоение,
возникновение городов и государств (признаки понятия), изобретение письменности.



Обобщение и контроль (2 ч.)
Модуль 2. Цивилизации Древнего Востока
Тема 2. Древний Египет (5 ч.)

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей  Древнего  Египта (орошаемое  земледелие,  города-государства,  свободные
граждане и рабы, царская власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона.
Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале
мифов  и  легенд,  роль  жрецов,  представление  о  загробном  мире).  Культурное  наследие Древнего  Египта:  иероглифическая
письменность,  пирамида Хеопса,  научные знания,  календарь.  Бронзовый век в Египте,  расцвет могущества Древнеегипетского
государства.

Тема 3. Древние цивилизации Азии (7 ч.)
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города-государства, свободные

граждане и рабы, царская власть). Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная
общность). Законы Хаммурапи. Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного
века»  в  Западной  Азии  около  X  в.  до  н.э.  и  проблема  нравственных  ценностей.  Завоевания  Ассирии.  Значение  Персидской
державы.  Культурное  наследие Западной  Азии  и  зарождение  древних  религий:  научные  знания  жрецов  Междуречья
(шестидесятиричная система счета), алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе),
архитектурные памятники Вавилона.

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей  Древней  Индии,  занятия  жителей,  возникновение  государства.  Особенности
цивилизации  Древней  Индии  (варны,  представление  о  перерождении  души,  отношения  государства  и  общины).  Культурное
наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм,
десятичная система счета.

Переход на ступень цивилизации жителей  Древнего Китая,  занятия жителей и зарождение государства. Особенности их
цивилизации (роль орошаемого земледелия и государства).  Культурное наследие Древнего Китая:  Конфуций и конфуцианство
(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др.
Общие черты цивилизаций Древнего Востока.
Обобщение и контроль (2 ч.)
Модуль 3. Первая цивилизация Запада
Тема 4. Зарождение цивилизации Древней Греции (7 ч.)

Переход на ступень цивилизации жителей  Древней Греции: Крит и Микены, предание о троянской войне, «темные века»,
возникновение  полисов – городов-государств, отличительные особенности их общественного устройства и управления. Отличия
демократических  Афин и  аристократической  Спарты.  Формирование  народа  греков-эллинов.  Греческие  колонии  (причины
образования и культурная роль).



Культурное  наследие  Древней  Греции:  поэмы  Гомера,  легенды  о  людях  и  богах,  отличительные  особенности
древнегреческой  религии  (основные  идеи  о  божестве,  человеке,  его  судьбе),  значение  Олимпийских  игр  (с  776  г.до  н.э.),
древнегреческий алфавит, система образования и воспитания.

Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации (4  ч.)
Греко-персидские войны: причины,  основные события (Марафонская битва 490 г.до н.э.,  Ферпопильская и Саламинская

битвы 480 г. до н.э.), качества проявленные греками-эллинами, итоги войн. 
Роль  и  принципиальное  отличие  свободных и  рабов в  хозяйстве  и  общественной  жизни  классической  Греции.  Расцвет

афинской демократии во времена Перикла. 
Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение и роль

театра, достижения науки,  главные философские идеи Сократа,  Платона и Аристотеля. Принципиальные отличия цивилизации
Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока. Обобщение и контроль (2 ч.)

Модуль 4. Империи эллинов и римлян.
Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока (3 ч.)
Подчинение  Греции  Македонии  (причины  и  последствия).  Личность  Александра  Македонского  (черты  характера,

устремления)  и  его  завоевательные  походы:  причины,  основные  события.  Распад  империи  Александра  Македонского на
эллинистические монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада.

Тема 7. Цивилизация Древнего Рима (7 ч.) 
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса: деление на патрициев и плебеев,

замена  царской  власти  на  республику (власть  Сената,  народное  собрание,  выборные  должности),  воинственные  легенды  и
верования.  Римские  завоевания:  Италия,  Карфаген,  Средиземноморье  (причины  превращения  Рима  в  мировую  державу).
Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. Кризис римской республики, восстания
рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение республики. 

Тема 8. Античная греко-римская цивилизация (6 ч.) 
Римская  империя:  роль  Октавиана  Августа,  расширение  территории,  общественное  устройство,  роль  рабовладельческих

хозяйств.  Соседи  Римской  империи  (германцы,  предки  славян  и  другие).  Культурное  наследие античной  цивилизации:
распространение единой античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе, отличительные особенности христианства
(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе).

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане.  Распространение христианства:
причины,  гонения властей,  поддержка Константином (313 г.)  и  объявление  официальной религией,  оформление  христианской
церкви и Нового Завета.  Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и  падение
Западной Римской империи (410 и 476 годы).

Обобщение и контроль (15 ч.)
Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа 2100»:



 Окружающий мир, 3–4-й классы: умения определять по году век, место события в прошлом, общий образ истории России и
всего человечества  как смены нескольких эпох,  начальные представления о  понятиях «общество»,  «государство»,  «культура»,
«демократия», умение читать карту (в том числе историческую) по легенде. 

Литература, 5-й класс: общая с историей ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения
человеческой культуры, освоение приемов понимания текста, его интерпретации (переносятся с чтения художественных текстов на
чтение научно-популярных). Естествознание, 5-й класс: номенклатура географических названий, представление о географических
открытиях древних, закономерностях развития жизни и появления человека на Земле. 

6-й класс
РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (68 ч)

Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни.
1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая различные факты и понятия Средневековой 
истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 
3-я линия развития. Рассматривать в развитии общественные процессы становления и изменения средневековых обществ, выделять
истоки современных общественных явлений в средневековых событиях и поступках людей Средневековой эпохи. 
4-я линия развития. Учиться делать и объяснять нравственный выбор в ситуациях оценки событий и явлений эпохи Средних веков.
5-я линия развития. Учиться делать и объяснять культурный и гражданско-патриотический выбор в ситуациях оценки событий и 
явлений эпохи Средних веков. 

СОДЕРЖАНИЕ

Модуль 1. Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизаций. 
Вводная тема. Рубеж Древности и Средневековья. (2–3 ч.)
Что такое Средние века, чем они интересны современным людям? 
Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного устройства и взгляда на мир. Великое переселение народов (IV–
VI века, гунны, готы и другие). Перерождение античной цивилизации в христианский мир. Распад Римской империи (395 г.). 
Европейский Запад – крушение империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание варварских королевств и особая роль Папы 
Римского в сохранении культурного единства Западной Европы. Сохранение империи на Востоке – начало образования двух 
ветвей христианства. Складывание средневековой европейской картины мира (представление о Боге и человеке, пространстве и 
времени, отношения государства и церкви). Идея аскетизма и монашество.
Тема 1. Запад христианского мира. V–X века. (4 ч.)
Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, христианизация. Объединение большей части 
западноевропейского христианского мира в империю Карла Великого (800 г.): восстановление общественного порядка, 
возрождение культуры, разделение верховной власти на светскую (император) и духовную (Папа Римский). 



Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами (условными землевладельцами) и зависимыми от них 
крестьянами (феодальные повинности); 2) внутри сословия феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный строй Западной 
Европы, три основных сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные феодалы), крестьяне и горожане.
Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на Францию, Германию и Италию. Установление 
феодальной раздробленности. Провозглашение Священной Римской империи. Набеги викингов: причины и последствия.
Тема 2. Восток христианского мира. V–XII века. (3 ч.)
Расцвет Византийской империя как наследницы Рима при Юстиниане: государственная власть и культурное наследие (иконы, храм
Святой Софии). Вторжение славян и тюрок, образование их государств в Восточной Европе. Христианизация Восточной Европы, 
Кирилл и Мефодий, славянская азбука. Окончательный раскол христианской церкви на православных и католиков: причины, 
события 1054 года, отличительные особенности двух ветвей христианства. Разделение христианского мира на католическую и 
православную цивилизации (основные отличия). 
Тема 3. Пророки и завоеватели Востока. VII–XIII века (4 ч.) 
Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало мусульманской эры – 622 год, Коран и 
исламское вероучение (представление о Боге и человеке, времени и пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского 
халифата: причины и последствия. Создание исламской цивилизации и ее культурное наследие: арабская письменность и 
литература (Омар Хайям), архитектура (мечеть Купол Скалы), своеобразие изобразительного искусства, научные открытия 
(Авиценна), торговые связи между различными цивилизациями Средневековья.
Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 1096–1099 гг. Возникновение духовно-
рыцарских орденов. Обострение отношений католиков и православных в эпоху Крестовых походов. Проблема взаимоотношений 
разных цивилизаций. 
Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия для всего мира.
Обобщение и контроль (2 ч.) 
Модуль 2. Всеобщая история. Судьбы средневековых цивилизаций
Тема 4. Особенности Католической Европы. X–XV века. (4 ч.)
Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства (трехполье, рост урожаев), развитие ремесла и 
торговли (ярмарки, банки). Развитие средневековых городов Европы: ремесленные цеха и купеческие гильдии, защита частной 
собственности (римские законы), борьба за самоуправление и появление городов-республик.
Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие феодальных отношений: борьба крестьян за ограничение 
повинностей.
Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора за светскую и духовную власть. Ереси: причины 
популярности и борьба церкви с ними (инквизиция) (признак кризиса европейского средневекового общества). Особенность 
странствующих монашеских орденов. Франциск Ассизский. 
Духовный мир европейского средневекового человека и культурное наследие Средневековья: простонародная культура, поэзия 
трубадуров, появление университетов, появление экспериментальной науки, изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И.Гутенберг);



смена художественных стилей – романское искусство и готика (парижский собор Нотр-Дам). 
Тема 5. Страны Католической Европы. XI–XV века. (5 ч.)
Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование сословно-представительных монархий («Великая хартия 
вольностей» – 1215 г., парламент, Генеральные штаты). Столетняя война (1337–1453): причины, влияние на рост национального 
сознания, личность Жанны д'Арк, крестьянские восстания («жакерия» и Уотта Тайлера) – признак кризиса европейского 
средневекового общества. Образование централизованных государств в Англии и Франции. 
Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на идеи гуманизма. Раздробленность в Священной 
Римской империи и гуситские войны. 
Тема 6. Судьбы средневековых цивилизаций. (4 ч.)
Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). Культурное наследие позднесредневековой православной 
и исламской культуры. Формирование мира средневековой индийской цивилизации (страны, где соперничали и дополняли друг 
друга традиции индуизма, буддизма и ислама), ее культурное наследие. Формирование мира средневековой дальневосточной 
цивилизации (страны, где переплетались традиции конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие. Проблема 
рубежа окончания Средневековья: поиск европейцами пути на Восток, «доколумбова Америка» и ее открытие в 1492 году. 
Модуль 3. Российская история. Восхождение народов России на ступень цивилизации
Тема 7. У истоков российской истории. (4 ч.)
Что изучает история России? История Россия – часть всемирной истории. 
Заселение территории нашей страны: древнейшие люди (500 тыс. л.н.), охотники и собиратели Ледниковой эпохи (40–35 тыс. л.н.). 
Потепление климата и формирование современных природных зон (тундры, леса, степи). Переход к оседлому земледелию и 
кочевому скотоводству. Народы, проживавшие на территории России до середины I тысячелетия до н.э.: племена индоевропейской 
языковой семьи, финно-угорской языковой группы, тюркской языковой группы. Первые очаги цивилизации на территории нашей 
страны: города-государства Северного Причерноморья, Скифское царство и другие.
Великое переселение народов и начало восхождения народов нашей страны на ступень цивилизации. Кочевые народы Степи и их 
государства: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария. Распространение на территории современной России 
христианства, ислама, иудаизма.
Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество.
Тема 8. Древнерусское государство. IX–XII века. (6 ч.) 
Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень цивилизации: складывание соседских общин и возникновение 
городов, князья, дружины, вече, дань. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности вдоль торгового пути «из варяг 
в греки». Проблема призвания варягов Рюрика. Образование Древнерусского государства (862 г., 882 г.), объединение севера и юга 
великим князем Олегом, упорядочение управления. Международные связи Руси (походы и договоры князей).
Владимир I (980–1015): личность в зеркале легенд, правление. Крещение Руси (988 г.): причины, ход, значение, становление 
Русской православной церкви. Сохранение двоеверия. Вхождение Руси в круг цивилизации православного мира. 
Образование древнерусской народности. Общественный строй: бояре-вотчинники, зависимые люди, свободные общинники, 



горожане: быт разных слоев населения.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019–1054): усобицы и канонизация Бориса и Глеба, культурное развитие, укрепление 
международного положения. Принятие «Русской правды» Ярославом и его сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев 
(кровной мести) государственными законами.
Проблема начала распада Древнерусского государства на уделы. Отношение Руси и жителей Степи (половцы). Личность 
Владимира Мономаха и Любечский съезд князей 1097 года. 
Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской культуре: фольклор (былины), влияние Византии (православная 
литература и идеи, кириллица, правила изобразительного искусства). Письменность: летописи, «Повесть временных лет» Нестора. 
Живопись (иконы, мозаики, фрески) и зодчество (София Киевская и София Новгородская).
Тема 9. Русские земли и княжества XII–XIII веков. (3 ч.). 
Государственная раздробленность Руси с начала XII века: причины, черты, последствия. Выделение нескольких культурно-
политических центров: Южная Русь, Юго-Западная Русь, Северо-Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Культурный подъем в XII 
– начале XIII века в разных русских землях: рост городов, каменное зодчество, изобразительное искусство, расцвет литературы 
(«Слово о полку Игореве»).
Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская вечевая республика: особенности хозяйства, управления и культуры.
Обобщение и контроль (2 ч.). 
Модуль 4. Российская история. Судьбы народов России в XIII–XV вв.
Тема 10. Эпоха монгольского нашествия. XIII–XIV века. (7 ч.)
Борьба против внешней агрессии в XIII веке и монгольское завоевание: империя Чингисхана, битва на Калке, поход Батыя на Русь 
1237–1242 (причины поражения, последствия). Экспансия с Запада (причины). Александр Невский: личность в свете источников, 
Невская битва 1240 г. и Ледовое побоище 1242 г. Русь и Орда: установление зависимости (ханские ярлыки, уплата дани и т.д.). 
Золотая Орда: укрепление государства, принятие ислама, культурный расцвет. Русь и Орда: торговое и культурное влияние. 
Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями западных и южных земель Руси. Разделение 
древнерусской народности на предков русских, украинцев и белорусов. 
Пик раздробленности Северо-Восточной Руси. Восстановление хозяйства: крестьянский труд, вотчинные хозяйства князей, бояр и 
монастырей, восстановление городов. Начало объединения русских земель: борьба Москвы и Твери. Иван Калита (1325–1340): 
противоречивость поступков и значение для возвышения Москвы. 
Роль церкви в общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: основание Троицкого монастыря и значение духовного подвига. 
Дмитрий Донской (1359–1389 гг.): особенности личности, вклад в объединение Руси. Куликовская битва (1380 г.): причины, ход, 
значение для Руси и русского народа.
Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение христианизации. Возрождение русской культуры в XIV–XV
веках: памятники литературы времен борьбы с Ордой, каменное зодчество, идеи творчества Феофана Грека и Андрея Рублева 
(икона Троица).
Тема 11. Эпоха образования Российского государства. XV– начало XVI века. (6 ч.). 



Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад Золотой Орды (с 1420-х годов) и образование 
самостоятельных татарских ханств – Крымского, Казанского и т.д.
Иван III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы страны. Свержение золотоордынского ига: 1480 г. – 
стояние на реке Угре. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: причины, значение присоединения Новгорода 
(1478 г.), завершение процесса при Василии III. 
Вопрос о месте России среди средневековых цивилизаций Востока и Запада. Становление органов власти и государственных 
порядков Российского государства: Судебник 1497 года, власть государя, Боярская дума, зарождение приказов, местничество, 
государево тягло, роль православной церкви. Теория «Москва – третий Рим». Государственная символика России (герб, 
Московский Кремль).
Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев день. Слои населения (бояре, дворяне, крестьяне и другие). 
Формирование культуры Российского государства: проблема переплетения русских и византийских, европейских и восточных 
традиций.
Обобщение и контроль (2 ч.). 

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа 2100»:
Окружающий мир, 3–4-й классы: общий образ истории России и всего человечества как смены нескольких эпох.
Обществознание, 6-й класс: формирование единой с историей системы обществоведческих понятий, структуры общественных 
связей. 
Литература, 6-й класс: общая с историей ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения 
человеческой культуры, в том числе через эпос и фольклор разных народов России и мира, сложившихся преимущественно в 
Средние века. 
География, 6-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий. 
Биология, 6-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира человеческим обществом. 

7-й класс
РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (68 ч)

Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни. 
1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные факты и понятия
ранней Новой истории: зарождения западной цивилизации, формирование многонационального Российского государства и другие
явления в истории нашей страны и человечества в целом. 
3-я  линия  развития.  Рассматривать  в  развитии  процессы  разрушения  аграрного  общества  и  формирование  общества  Нового
времени на Западе, в России и на Востоке, выделять истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в
раннее Новое время. 



4-я  линия  развития.  Делать нравственный выбор  (и  объяснять  его)  в  ситуациях значительных общественных перемен,  смены
традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и российской истории в эпоху раннего Нового времени.
5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в
ситуациях значительных общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и
российской истории в эпоху раннего Нового времени. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою
позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций.

СОДЕРЖАНИЕ

Модуль 1. Всеобщая история: Рождение Западной цивилизации (конец XV – начало XVII века)
Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. (2 ч.)
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаков его разрушения. Раннее и позднее Новое время. 
Европа  на  пороге  Нового  времени:  особенности  средневековой  католической  цивилизации  (роль  католической  церкви,  рост
городов  и  торговли,  развитие  науки  и  образования  и  т.д.);  европейские  страны  между  раздробленностью  и  централизацией,
империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской империи.
Тема 1. Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века (6 ч.)
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан –
1519–1522  гг.),  последствия  (крах  средневековой  картины  мира,  начало  создания  мирового  рынка).
Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и
колониальных  империй).  Судьба  американских  индейцев  и  других  жителей  захваченных  европейцами  территорий.
Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства
Нового  времени,  его  культурное  наследие).  Смена  средневекового  аскетизма  идеями  гуманизма.
Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. – М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и
судьба).  Крестьянская  война  в  Германии  и  королевская  реформация.  Образование  протестантских  церквей:  лютеранской,
кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма.
Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов.
Начало  религиозных  войн  и  изменение  политической  карты  Европы:  борьба  протестантских  и  католических  стран.
Начало  процесса  разрушения  аграрного  общества  в  Европе  XVI–XVII  веков  и  перерождение  средневековой  католической
цивилизации  в  Западную цивилизацию Нового  времени.  Зарождение  капиталистических  отношений между новыми классами:
капиталистами (буржуазией,  предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли,  мануфактурной промышленности.
Технический прогресс в Новое время. Начало создания  научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на
искусство  (стиль  барокко)  –  культурное  наследие  Нового  времени.
Тема 2. Страны Западной цивилизации. Конец XVI – начало XVIII века. (6 ч.)
Испанский  абсолютизм и  Нидерландская  буржуазная  революция (конец  XVI  века):  причины  (развитие  капиталистических
отношений),  основные  события  и  результаты.  Ускорение  процесса  разрушения  аграрного  общества  в  Нидерландах.  



Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент,
Карл I. 
Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649
г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного
общества в Англии (Великобритании). 
Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая).
Разные темпы разрушения аграрного общества. 
Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство, Тридцатилетняя война (1618–1648):
причины и значение. 
Обобщение и контроль по модулю 1 (2 ч.).
Модуль 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI–XVIII века)
Тема 3. Новые времена за пределами Европы. XVI–XVIII века (4 ч.)
Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освоение европейцами Америки
(различие  северных  и  южных,  рабовладельческих  колоний).  Проникновение  европейцев  в  страны  Востока,  знакомство  с
культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в
Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757
г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.
Тема 4. Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. (7 ч.)
Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность,  естественные права,  общественный договор,  вера в прогресс),  основные
идеологи (Вольтер и другие), Энциклопедия. Формирование основ  научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых.
Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве.
Реформы  «просвещенного  абсолютизма»  в  европейских  странах:  цели  и  результаты.  Борьба  великих  держав  за  господство  в
Европе, разделы Речи Посполитой. 
Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало промышленного переворота (паровая машина Уатта
–  1784  г.,  прялка  Дженни  –  1765  г.,  как  показатели  технического  прогресса,  замена  мануфактур  на  фабрики).  Социальные
последствия промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности.
Война  за  независимость (1775–1783)  и  образование США:  причины,  основные  события  и  лидеры  (1776  г.,  Дж.Вашингтон),
последствия – установление республики (Конституция США).
Великая  французская  революция:  причины  и  начало  (1789  г.,  созыв  Генеральных  штатов  и  их  судьба,  взятие  Бастилии,
«Декларация прав человека и гражданина»).  Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.),  якобинская
диктатура  (1793–1794  гг.,  Робеспьер,  террор  и  реформы),  термидорианский  переворот.  Революционные  войны:  от  защиты
революции  к  ее  экспорту.  Установление  диктатуры  Наполеона  Бонапарта (черты  личности).  Итоги  и  мировое  значение
революционных преобразований.
Обобщение и контроль по модулю 2 (2 ч.). 



Модуль 3. Российская история: Московское царство в XVI–XVII веках.
Вводная тема. Северная Евразия к середине XVI в. (1 ч.)
Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на территории нашей страны к рубежу XV–XVI веков (уровень
социально-экономического  развития,  государственность,  культурно-цивилизационные  связи).  Завершение  объединения  русских
земель в Российское государство, его многонациональный характер.
Тема 1. Россия в 1533–1618 гг. (11 ч.)
Россия  в  XVI  веке  –  вопрос  о  сохранении  аграрного  общества  и  зарождении  признаков  Нового  времени.  Основы  хозяйства
(вотчины, поместья, оброки, барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, духовенство,
посадские люди, крестьяне, казачество).
Становление  органов  власти и государственных порядков  Российского государства (власть  государя,  Боярская  дума,  развитие
приказов, местничество, государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и
идея исключительности («Москва – Третий Рим»). Государственная символика России (герб, Московский Кремль).
Правление Ивана IV (1533–1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547 году. «Избранная рада». Реформы середины
XVI века: Судебник 1550 года, организация приказной системы, начало созыва  Земских соборов, Стоглавый церковный собор,
организация стрелецкого войска. 
Присоединение Казанского ханства (1552 г.)  и  Астраханского ханства (1554–1556 гг.):  цель и значение для России и народов
Поволжья. Успешное начало Ливонской войны (1558–1583 гг.): цели и результаты. 
Формирование самобытной  культуры  Российского  государства (шатровый  стиль,  книжная  культура,  бытовые  правила  и
«Домострой»). Иван Федоров и начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»).
Опричнина (1565–1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской власти.
Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581–1582 гг.) и  присоединение Западной Сибири:
цели, значение для России и сибирских народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса
Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву.
Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I).  Внешняя
экспансия Польши и Швеции (1609–1618 гг.): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение
К. Минина и Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии Романовых.
Тема 2. Россия в 1618–1689 гг. (5 ч.)
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного управления, международного положения). Развитие
торговых связей (ярмарки и другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной
Европой. Вопрос об отставании России от Запада.
Правление  первых Романовых – Михаила Федоровича (1613–1645 гг.)  и Алексея Михайловича (1645–1676 гг.)  – от сословно-
представительной монархии к самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной
армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного права. Народные движения
второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г.



Внешняя политика России в XVII в.: борьба за статус европейской великой державы,  вхождение в состав России Левобережной
Украины на правах автономии (гетман Б.Хмельницкий, решения и договоры 1653–1654, 1667 годов), присоединение и освоение
Сибири. Положение различных народов в многонациональном Российском государстве. 
Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): реформы в церкви и причины раскола, позиции
Никона и  Аввакума,  возникновение  старообрядчества,  последствия  раскола.  Конфликт  Никона  и  царя.  Восстание  под
предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги.
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века: развитие образования (школы и Славяно-
греко-латинская академия) и научных знаний,  усиление светских элементов в литературе,  архитектуре,  живописи.  Единство и
особенности быта и нравов знати и простых сословий допетровской Руси.
Обобщение и контроль по модулю 3 (2 ч.).
Модуль 4. Российская история: Становление Российской империи. XVIII век. 
Тема 3. Преобразования Петра I. Россия в 1682–1725 гг. (5 ч.) 
Петр I (1682–1725 гг.): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный путь к престолу. Вопрос о причинах
начала  преобразований.  Первые  европейские  реформы:  календарь,  внешний  вид  подданных,  правила  этикета.  
Северная война (1700–1721 гг.): причины, участники, основные события (1700 г. – Нарва, 1703 г. – Санкт-Петербург, 1709 г. –
Полтава, 1714 г. – Гангут).  Создание регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство.
Положение простого народа: рост повинностей, подушная подать. Ништадский мир 1721 года и образование Российской империи.
Укрепление международного положения.
Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и
чиновничества. Подчинение церкви государству. 
Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, первый музей, первая библиотека), образования
(система  школ,  учебники)  и  искусства (регулярное  градостроительство,  Петропавловский  собор,  светский  портрет).
Тема 4. Российская империя. 1725–1801 гг. (7 ч.)
Дворцовые перевороты (1725–1762 гг.):  причины и значение,  роль дворянской гвардии.  Фаворитизм – роль в истории страны
(фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, указ о
вольности дворянской 1762 года. 
Вопрос  о  соотношении  крепостничества  и  капитализма.  Крепостнический  характер  экономики (рост  оброков  и  барщины,
крепостной труд на мануфактурах) и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок,
развитие мануфактурной промышленности).
Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796 гг.), черты личности и цели императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и
результаты).  Социальные  движения и  восстание  Е.И.  Пугачева:  причины,  состав  участников,  итоги  и  значение  для  страны.  
Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории империи. Россия в войнах второй половины
XVIII в.: русско-турецкие войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. Суворов и Ф.Ф.
Ушаков: талант военачальника, черты личности. Положение различных народов Российской империи.



Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования и их значение.  Оформление сословного строя: «Жалованные
грамоты» дворянству и городам, сословное самоуправление.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский университет 1755 г.), литература (Г.Р.Державин и
другие) и  искусство (Академия художеств,  европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  Вопросы  о
взаимосвязи  и  взаимовлиянии  российской  и  мировой  культуры в  XVIII  веке.  М.В.Ломоносов:  судьба  и  вклад  в  российскую
культуру. 
Обобщение и контроль (2 ч.).

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа 2100»:
Обществознание,  7-й  класс:  наращивание  единой  с  историей  системы  обществоведческих  понятий,  структуры  общественных
связей. 
Литература,  7-й  класс:  общая с  историей ориентация на  интерес личности подростка  к внутреннему духовному миру и миру
межличностных  отношений,  проявляемая  в  схожих  формах  и  приемах  анализа  литературных  произведений  и  исторических
явлений, действий литературных и исторических персонажей. 
География, 7-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий. 
Биология, 7-й класс: общие закономерности развития биологических видов, позволяющие находить общее и различное с развитием
человеческого общества. 

8-й класс
РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (68 ч)

Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни. 
1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные факты и понятия
Новой истории XIX – начала XX века как в России, так и в мире в целом. 
3-я линия развития.  Рассматривать в развитии процессы модернизации, формирования индустриального общества на Западе, в
России и на Востоке, выделять истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в XIX – начале XX
века. 
4-я  линия  развития.  Делать нравственный выбор  (и  объяснять  его)  в  ситуациях значительных общественных перемен,  смены
традиций  и  системы  ценностей,  которые  были  характерны  для  мировой  и  российской  истории  в  XIX  –  начале  XX  века.
5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в
ситуациях резких общественных перемен, быстрой смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и
российской истории в эпоху XIX – начала XX века. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою
позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций.

СОДЕРЖАНИЕ

Модуль 1. Всеобщая история: Рождение индустриального Запада



Вводная тема. 2 ч. 
Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация – переход от аграрного к индустриальному обществу.
Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в  ходе Великой французской революции.  Вопрос о целях и средствах в
общественном прогрессе.
Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. 1800–1880-е годы. (4 ч.)
Возникновение  научной  картины  мира:  атомная  теория  строения  вещества,  периодическая  система  химических  элементов
Д.Менделеева, клеточная теория строения живых организмов, эволюционная теория Ч.Дарвина. Изменение взгляда человека на
общество  и  природу:  «мир  не  храм,  а  мастерская!»  Технический  прогресс  в  Новое  время как  принципиальное  расширение
возможностей  человечества:  паровоз  и  пароход,  телеграф  и  телефон,  система  электроосвещения  и  другие  достижения.  
Промышленный  переворот  и  его  социальные  последствия:  утверждение  капиталистических  отношений,  развитие  фабричного
машинного  производства  и  мирового  рынка,  классы  буржуазии  и  пролетариата  и  противоречия  между  ними.
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные отличия в целях и средствах. Марксизм
(К.Маркс, и Ф.Энгельс) – вариант социалистического учения, коммунизм. 
Культурное наследие Нового времени:  смена  основных художественных стилей западной цивилизации XIX века:  классицизм,
романтизм,  реализм,  импрессионизм.  Их  идейные  отличия  и  основные  достижения  в  литературе  и  искусстве.
Тема 2. Разрушение аграрного общества Европы. 1799–1849 гг. (6 ч.) 
Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815 гг.), судьба и особенности личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.),
Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата
национальной независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе.
Венский  конгресс  1815  г.:  противоречия  между  великими  державами,  установление  новых  границ  и  правил  международных
отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных монархий и Священный Союз. 
Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские реформы и рабочее чартистское движение
в  Англии,  революции  в  континентальной  Европе.  Восточный  вопрос  международных  европейских  отношений.
Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, результаты.
Обобщение и контроль по модулю 1 (2 ч.). 
Модуль 2. Всеобщая история: Мировая победа индустрии
Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам. (3 ч.)
Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и  Италии (1861 г.):  причины, основные события и
результаты (Итальянское  королевство  и  Германская  империя).  Роль  О.  фон  Бисмарка (особенности  личности  и  политических
взглядов). Роль Д.Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи и образование
национальных государств. Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих европейских странах.
Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их
влияния. Рост общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая партия
Германии.  



Превращение  США в  великую  державу.  Гражданская  война  в  США (1861–1865  гг.):  причины  противоречий  Севера  и  Юга,
основные события, результаты (отмена рабства и ускорение модернизации Юга). Роль  А. Линкольна (особенности личности и
политические взгляды). 
Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации. 1800–1880-е годы. (5 ч.)
Индустриальный Запад и аграрный Восток в  XIX веке:  колонизация и создание колониальных империй.  Судьба Тропической
Африки.  Провозглашение  независимых  государств  в  Латинской  Америке  (Симон  Боливар,  полуколониальное  положение).
Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: проникновение европейцев и их порядков в страны
исламского мира,  превращение Индии в колонию Британской империи (причины и последствия),  принудительное «открытие»
Китая и Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в странах Востока. 
Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора (Муцухито), основные реформы Мейдзи (с
1868 г.), первые результаты и особенности японской модернизации. 
Тема  5.  На  пороге  общечеловеческой  цивилизации  (рубеж  XIX–XX  веков).  (4  ч.)  
Научно-технический  прогресс на  рубеже  XIX–XX веков  и  рост  возможностей  человечества  (двигатель  внутреннего  сгорания,
революция в естествознании и другие достижения). Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, массовое
производство.  Духовный  кризис  индустриального  общества  на  рубеже  XIX–XX вв.:  противоречия  между  высокой  культурой
(«модерн»)  и  запросами  массовой  культуры,  снижение  значения  моральных  ценностей  в  условиях  монополистического
капитализма. 
Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях монополистического капитализма: экономические
кризисы, рост социального недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности социалистических идей и
разделение  социалистов  на  революционное  и  реформистское  крыло.  Социальный  реформизм  в  начале  XX  века:  расширение
избирательных  прав,  деятельности  профсоюзов  и  массовых  политических  партий,  начало  создания  государственной  системы
социального обеспечения и регуляции отношений труда и капитала. 
Кризис  традиционного  аграрного  общества  в  странах  Азии  на  рубеже  XIX–XX  вв.  и  рост  антиколониальных  выступлений:
революции в Турции и Иране, массовое движение в Индии, революция в Китае (с 1911 г.).
Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в колониях и в Европе.  Начало борьбы за
передел мира: первые войны за передел мира, образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к
1907  г.).  Гонка  вооружений  и  усиление  военных  настроений.  
Обобщение и контроль по модулю 2 (2 ч.).
Модуль 3. Российская история: Нужна ли России модернизация? 
Тема 6. Выбор пути развития России при Александре I. 1801–1825 гг. (7 ч.) 
Вопрос о  месте России в  системе мировых цивилизаций.  Уровень модернизации России к  началу XIX века и  сдерживающие
факторы  (крепостничество,  крестьянская  община,  сословный  строй,  привилегии  дворян-помещиков  и  т.д.).
Внутренняя политика Александра I (1801–1825 гг.): попытка либеральной модернизации (указ о вольных хлебопашцах, ослабление



цензуры,  проект  Конституции).  Роль  М.М.  Сперанского (особенно-сти  личности  и  взглядов).
Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, роль М.И.Кутузова и героизма простого народа,
результаты и значение. Заграничный поход русской армии. Россия и образование Священного Союза.
Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные поселения). Зарождение  движения декабристов, их
цели и средства. 
Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об оценке выступления декабристов. 
Тема 7. Консервативный путь развития Россия при Николае I. 1825–1855 гг. (6 ч.) 
Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение буржуазных отношений (втягивание помещичьих
хозяйств в рынок, развитие промышленности и торговли).  Начало промышленного переворота: 1830–1840-е гг., первые русские
фабрики, железная дорога Москва – Санкт-Петербург (1851 г.).
Внутренняя политика Николая I (1825–1855 гг.): русский консерватизм, укрепление абсолютной монархии (III Отделение, «Свод
законов»). Вопрос об оценке курса Николая I. 
Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология: консервативная «теория официальной
народности»,  западники и славянофилы (варианты либеральной оппозиции – общее и различия),  утопический социализм: идеи
А.И.Герцена. 
Светский,  рациональный характер культуры:  наука (мировое значение открытий  Н.И.  Лобачевского),  образование (увеличение
числа университетов и школ, сдерживание этого процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина,
национальные  достижения  русской  культуры  созданные  в  разных  общеевропейских  стилях  (классицизм-ампир,  романтизм,
реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 
Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, ход, начало Кавказской войны (1817–1864 гг.),
имам Шамиль.
Обобщение и контроль по модулю 3 (2 ч.).
Модуль 4. Российская история: Ускоренная модернизация России
Тема 8. Освободительные реформы Александра II. 1855–1881 гг. (9 ч.)
Крымская  война (1853–1856  гг.):  причины,  участники,  основные  события,  оборона  Севастополя,  героизм  русских  воинов  и
причины поражения России. 
Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855–1881 гг.), особенности личности. Подготовка реформ
либеральной правительственной группировкой и представителями общества. 
Великие реформы 1860 – 1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и его условия: выкуп, временнообязанные,
отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды
присяжных и другие черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образования и печати. Значение
реформ для  ликвидации сословного  строя  и  других  преград на  пути  модернизации  России.  Частичный отказ  от  либеральной
политики  правительства  после  покушения  Каракозова  (1866  г.)



Завершение  промышленного  переворота к  1890-м  годам,  формирование  классов  индустриального  общества (буржуазия  и
пролетариат).  Противоречия  и  непоследовательность  ускоренной  модернизации  в  городе  и  деревне.  
Общественные  движения  второй  половины  XIX  в.:  оценка  консерваторами,  либералами  и  социалистами  великих  реформ.
Народничество и его революционно-террористическое крыло («хождение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема целей и
средств для русской интеллигенции XIX века.
Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней Азии, на Дальнем Востоке, русско-турецкая
война  1877–1878  гг.  Правительственный  кризис  на  рубеже  1870–1880-х  годов:  выбор  между  консервативной  и  либеральной
линией, террор «Народной воли» (цели, средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года. 
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй половины XIX века: расширение системы
образования,  научные открытия (Д.И.Менделеев),  вклад в национальную и мировую культуру творчества Ф.М.Достоевского и
Л.Н.Толстого, художников-передвижников, русских композиторов и т.д.
Тема  9.  Россия  на  рубеже  XIX–XX  веков  –  между  реформами  и  революцией.  (9  ч .)  
Александр  III  (1881–1894  гг.):  особенности  личности  и  контрреформы,  усиление  полицейского  контроля.  Ужесточение
национальной  политики  и  рост  антиимперских  настроений  на  окраинах.  С.Ю.Витте (личность  и  взгляды)  и  продолжение
экономической модернизации. 
Промышленный  подъем  на  рубеже  XIX–XX  веков  и  формирование  монополий.  Государственный  капитализм. Иностранный
капитал  в  России.  Обострение  социальных  противоречий  в  условиях  форсированной  модернизации:  крестьянский  вопрос  и
рабочий вопрос, национальный вопрос, политический вопрос. Проблема неизбежности революции.
Нарастание  общественных  противоречий  в  начале  правления  Николая  II  (1894–1917  гг.),  формирование  подпольных  партий:
социал-демократы (большевики и меньшевики), социалисты-революционеры. В.И. Ленин (особенности личности и политических
взглядов). 
Россия  в  военно-политических блоках:  противостояние  с  Тройственным союзом и создание  Антанты (1894–1907 гг.).  Русско-
японская  война (1904–1905  гг.):  причины  поражения  русских  войск  и  героизм  русских  воинов,  итоги.
Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года, Манифест 17 октября и его значение, отношения
правительства  и  Государственной  Думы,  окончание  и  значение  революции  для  модернизации  России.  
Политические  партии  России:  черносотенцы,  либералы (кадеты и  октябристы),  социалисты:  различия  в  подходах  к  решению
основных общественных противоречий. 
Стабилизация  социально-экономической  и  политической  ситуации  в  1907–1913  гг.  П.А.  Столыпин (особенности  личности  и
политических взглядов). Аграрная реформа Столыпина: основные черты и значение. 
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: достижения науки (Нобелевские премии Павлова и Мечников) и
высокой  культуры  Серебряного  века  (модерн,  авангард).  Демократизация  культурной  жизни  на  рубеже  XIX–XX  вв.:  рост
грамотности, появление массовой культуры. 
Обобщение и контроль по модулю 4 (2 ч.)



Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа 2100»:
Обществознание,  8-й  класс:  наращивание  единой  с  историей  системы  обществоведческих  понятий,  структуры  общественных
связей. 
Литература,  8-й  класс:  общая с  историей ориентация на  интерес личности подростка  к внутреннему духовному миру и миру
межличностных  отношений,  проявляемая  в  схожих  формах  и  приемах  анализа  литературных  произведений  и  исторических
явлений, действий литературных и исторических персонажей. 
География, 8-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий. 
Биология, 8-й класс: общие закономерности развития и функционирования человеческого организма, позволяющие устанавливать
взаимосвязи проявлений биологического и социально-психологического в поведении человека. 

9-й класс
РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (102 ч)

Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни. 
1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные факты и понятия
Новейшей истории: мировые войны, кризис индустриального и зарождение информационного общества, проблемы модернизации,
строительства социализма и становление демократии в России, а также другие явления в истории нашей страны и человечества в
целом. 
3-я  линия  развития.  Рассматривать  в  развитии  процессы  модернизации  и  кризиса  индустриального  общества,  создание  и
соперничество разных социальных моделей, международные отношения. 
4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях резких общественных перемен и потрясений, слома
традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и российской истории в эпоху Новейшего времени.
5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в
ситуациях резких общественных перемен, острых международных конфликтов. В дискуссии с теми, кто придерживается иных
оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми
иных позиций.

СОДЕРЖАНИЕ

Модуль 1. Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран (34 ч)
Вводная тема. Что изучает Новейшая история? (2 ч.)
Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии индустриального общества. 
Тема 1. Потрясения и последствия Первой мировой войны (мир в 1914-1923 гг.) (5 ч.) 
Первая мировая война (1914–1918 гг.): причины, участники (Антанта и Центральные державы), основные этапы военных действий:
1914 г. – переход к затяжной войне, 1915–1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г.



– победа Антанты.  Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение Германии, Лига
Наций). 
Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад империй (Российской, Австро-Венгерской и
Османской) и образование новых государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные
последствия революции в России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель – мировая социалистическая
революция).  Революционный подъем в Европе: революции в Германии и других странах, демократизация общественной жизни,
резкое  усиление  влияния социалистических партий,  возникновение  фашизма (Б.  Муссолини,  основные идеи).  Революционный
подъем в Азии: рост антиколониального движения. В Индии – движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В Китае –
образование Сунь Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминдан.
Тема 2. Мир между войнами. 1922–1939 гг. (5 ч.) 
Ведущие  страны  Запада  в  1920-х  гг.:  стабилизация  (экономическое  процветание,  научно-технический  прогресс,  пацифизм  и
милитаризм в 1920–1930-х гг.) Становление современной научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная
физика). Мировой экономический кризис с 1929 года: причины, начало и по-следствия в разных странах.
«Новый  курс»  в  США –  выход  из  кризиса  через  сочетания  демократии  и  государственного  регулирования  экономики.  Ф.Д.
Рузвельт (особенности личности и политических взглядов). 
Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах
Европы в  1920–1930-х  гг.  Победа  национал-социализма в  Германии  (1933  г.).  А.  Гитлер (особенности  личности  и  взглядов).
Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса. 
Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват Австрии, Чехословакии и Албании,
гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы:
СССР и коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры (Германия, Италия и Япония).
Тема 3. Пожар Второй мировой войны. 1939–1945 гг. (5 ч.)
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: годы 1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–
1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская
и Потсдамская встречи).  Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый порядок» на
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги
войны: потери и уроки, территориально-политические изменения.
Тема 4. Во времена холодной войны. (7 ч.) 
Создание ООН: цели, структура и средства.  «Холодная война»: причины начала (противостояние двух общественных систем и
двух сверхдержав). Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.).  Основные кризисы: Корейская война, Карибский кризис,
война во Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Попытки разрядки.
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия. 
Научно-техническая  революция:  общемировой  характер,  показатели  и  последствия.  Вопрос  о  сохранении  капиталистического
общества в развитых странах Запада:  формирование смешанной экономики, социальное государство,  «общество потребления».



Кризис индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление  информационного общества (его отличительные
особенности).  Эволюция  политических  идеологий  во  второй  половине  ХХ в. в  развитых странах Запада  (признание  разными
направлениями общих базовых ценностей – права человека, демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.)
Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: копирование советской модели социализма
и последствия для развития данных стран. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Тема 5. Мир на рубеже тысячелетий. 1985–2006 гг. (3 ч.) 
Распад  «двухполюсного  мира»:  реформы  в  СССР  и  его  распад  в  1991  году,  падение  коммунистических  режимов  в  Европе,
изменение роли США. Интеграционные процессы: включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование
Европейского союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в.
Религия и церковь в современном обществе.
Обобщение и контроль (8 ч.).
 Вводная тема. (2 ч.) 
Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений. 
Модуль 2. Российская история: От модернизации к революции (20 ч.)
Тема 1. Россия на рубеже веков. (5 ч.) 
Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи исторического пути нашей страны к началу XX
века. Основные проблемы социально-экономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы). 
Основные  проблемы  культурной  и  политической  модернизации  (революция  1905–1907  гг.,  общество  и  самодержавие,
политический вопрос). 
Тема 2. Революционный взрыв. Россия в 1914–1922 гг. (15 ч.)
Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне,
1915 г.:  «великое отступление»,  1916 г.:  перестройка экономики,  относительные успехи («Брусиловский прорыв»),  нарастание
общественных  противоречий  и  усталости  от  войны.  Угроза  национальной  катастрофы.
Революция в России в 1917 г.: причины и начало – февральский переворот. Падение монархии: отречение Николая II 2 марта 1917
года. Временное правительство и Советы: возникновение двоевластия в столице, армии и провинции. 
Позиции разных политических сил.  В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы Временного правительства и постепенная утрата
общественной поддержки. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: октябрьский переворот (октябрьская революция) в Петрограде 24–25 октября
1917 года, первые решения: «Декрет о мире», «Декрет о земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. Выборы,
созыв и роспуск Учредительного собрания.
Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с левыми эсерами, фактический запрет других
партий, контроль ВЧК, однопартийное правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны.
Распад Российской империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии, казачьих окраин, Закавказья и т.д.



Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, белые и зеленые (цели и социальная опора).
Иностранная интервенция.  «Военный коммунизм»:  основные черты.  Красный и белый террор,  казнь царской семьи.  Создание
Красной Армии (Л.Троцкий, командиры).  Белое движение: лидеры (А.Колчак, А.Деникин), цели, причины поражения и победы
красных.  
Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. Образование СССР: завершение Гражданской
войны на окраинах бывшей империи, образование советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная форма
и роль аппарата коммунистической партии в реальном государственном устройстве. Вопрос о причинах победы большевиков.
Обобщение и контроль по модулю 2 (2 ч.).
Модуль 3. Российская история: От разрухи к сверхдержаве (18 часов)
Тема 3. Строительство социализма. СССР в 1922–1939 гг. (8 ч.) 
Новая  экономическая  политика:  основные  черты  и  результаты.  Начало  восстановления  экономики.  Поиск  путей  построения
социализма: борьба в высшем руководстве компартии и установление диктатуры  И.В. Сталина (черты личности, их влияние на
политику, годы руководства).
Советская  модель  ускоренной  модернизации:  причины  принятия,  первая  пятилетка  (1928–1932  гг.).  Индустриализация и
коллективизация сельского хозяйства: основные методы (1929 год и раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема
оправданности ускоренной модернизации СССР. 
Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство промышленностью, роль колхозов, их внутреннее
устройство, противоречивость результатов.
Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного аппарата, массовые репрессии (причины, методы
и значение), культ личности. Конституция 1936 г. Оппозиционные настроения в обществе.
Коренные  изменения  в  духовной  жизни:  утверждение  марксистско-ленинской  идеологии (основные  черты,  значение
монопольности), борьба с религией,  социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты).  Достижения
советского образования, науки и техники: ликвидация неграмотности, примеры научно-технических побед.
СССР в  системе  международных отношений  в  1920-х  –  1930-х  гг.:  противоречивость  целей  (СССР и  Коминтерн),  участие  в
Генуэзской конференции (1922 г.) и признание СССР, участие в международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о
ненападении с Германией (причины).
Тема 7. Огонь великой войны. СССР в 1939–1945 гг. (10 ч.) 
СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-агрессорами в 1939–1941 гг.,  расширение советской
территории (советско-финская война, присоединение прибалтийских государств и Молдавии – причины и значение), подготовка к
войне.
Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (этапы и крупнейшие сражения войны).
Причины поражений на начальном этапе и причины срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход
и значение. Г.К. Жуков (особенности личности, роль в войне).



Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, трудовой героизм.  Геноцид на оккупированной
территории: цели, методы, результаты. Партизанское движение: причины, формы борьбы, значение. 
Коренной перелом в ходе войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели немецкого командования, героическая оборона,
контрнаступление 19 ноября 1942 года, значение. Битва на Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты.
Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и Восточной Европы, мощь Красной Армии
(солдаты,  военачальники,  вооружение).  СССР  в  антигитлеровской  коалиции:  цели  создания,  противоречия  и  соглашения,
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. 
Итоги  Великой  Отечественной  войны:  значение  и  цена  победы.  Участие  СССР  в  войне  с  Японией:  цели  и  результаты.
Послевоенное устройство.
Модуль 4. Российская история: От социализма к демократии (16 ч)
Тема 5. «Через тернии к звездам». СССР 1945–1985 гг. (7 ч.) 
Втягивание  СССР  в  «холодную  войну».  Послевоенное  восстановление  хозяйства:  цели,  средства,  результаты.  Укрепление
тоталитарного режима. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг.
«Оттепель»  и  XX съезд  КПСС:  причины реформ сталинской  модели  социализма,  их  черты и  значение.  Н.С.  Хрущев:  черты
личности,  их  влияние  на  политику,  годы  руководства.  Противоречивость  внешней  политики  СССР в  1953–1964  гг:  между
разрядкой и кризисами.
«Застой» и  кризис советской системы: причины, черты, значение.  Л.И. Брежнев: черты личности, их влияние на политику, годы
руководства. Достижение военно-стратегического паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные настроения
в обществе.
Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950–1980-х годов: успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.),
исследовании атомной энергии, всеобщее среднее образование и доступность высшего образования.
Тема 6. Испытание свободой. От СССР к России 1985–2006 гг. (9 ч.) 
Перестройка:  причины  и  направленность.  М.С.  Горбачев:  черты  личности,  их  влияние  на  политику,  годы  руководства.
Противоречия  и  неудачи стратегии  «ускорения».  Демократизация политической  жизни:  восстановление  свободных выборов,  I
Съезд народных депутатов, возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны. 
Обострение  межнациональных  противоречий:  причины  и  последствия.  Рост  популярности  демократического  общественного
движения, избрание 12 июня 1991 года президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и новыми
лидерами республик СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с российскими властями
19–21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и Белоруссии 21
декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участники).
Образование Российской Федерации как суверенного государства.  Переход к рыночной экономике: причины, основные методы
(либерализация цен, приватизация) и первые итоги. Острый социально-экономический кризис 1990-х годов. 
События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской Федерации (12 декабря 1993 года). 



Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и социально-экономические проблемы, проблема
сохранения единства федерации и война в Чеченской Республике. 
Избрание  президентом России  В.В.  Путина (президентские  выборы 2000 г.,  2004  г.).  Курс  на  укрепление  государственности,
экономический подъем и социальную стабильность методы и результаты. 
Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения. 
Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема выстраивания новых отношений со странами
Запада и Востока.
Обобщение и контроль (12 ч)

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа 2100»:
Обществознание, 9-й класс: оформление единой с историей системы обществоведческих понятий, структуры общественных связей;
активный перенос общественно-исторических знаний и умений в ситуации, моделирующие актуальные для подростка жизненные
задачи. 
Литература, 9-й класс: систематический курс развития отечественной литературы, позволяющий прослеживать закономерности
отражения  общественно-исторических  явлений  Новейшего  времени  в  произведениях  литературы  и  судьбе  писателей.
География,  9-й  класс:  закономерности  взаимодействия  общества  и  природы  в  глобальном  контексте  мировой  экономической
системы.
Биология, 9-й класс: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие устанавливать взаимосвязи биологических и
социальных процессов.

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Раздел 
Тема урока

Проблемные
вопросы
учеников

Планируемые результаты  ученика Дата
проведения

Понятия Предметные УУД Личностные 
Научится:

План Факт

I. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ  (пропедевтический модуль) (8ч.)
1. Что и как изучает 

история.
 Зачем нужно
изучать 
историю?

история, 
исторический 
источник, 
археология, 
хроника. 
Летопись.

Ученик научится  
определять значение 
исторического 
прошлого; называть и 
описывать основные 
виды исторических 

Научится:
Р.: принимать решение в 
проблемной ситуации
П.: составлять описание 
предметов, вещественных 
источников и объяснять их 

объяснять свое 
отношение к 
наиболее 
значительным 
событиям и 
историческим 



источников; 
рассказать об истории
родного края; 
работать с картой;

значение
К.: продуктивно  
взаимодействовать со 
сверстниками

личностям

2
2

Лента 
времени  

 Как люди 
научились 
считать 
время?

Эра, век Ученик научится  
вести счет лет
в истории; определять
век и вести подсчет 
исторического 
времени; 
устанавливать 
последовательность 
счета на ленте 
времени

Научится:
Р.: самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия при 
счете времени.
П.: преобразовывать 
модели и схемы для 
решения хронологических 
задач
К.: оперировать знаковыми 
системами

получит 
мотивацию  к 
познавательной 
деятельности

3 Лента 
времени  

Как люди 
научились 
считать 
время?

Эра, век Ученик научится  
вести счет лет
в истории; определять
век и вести подсчет 
исторического 
времени; 
устанавливать 
последовательность 
счета на ленте 
времени

Научится:
Р.: самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия при 
счете времени.
П.: преобразовывать 
модели и схемы для 
решения хронологических 
задач
К.: оперировать знаковыми 
системами

получит 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности

4 История
на карте

 Как 
правильно 
прочитать 
историческу
ю карту?

Стороны 
света

Ученик научится  
ориентироваться по 
карте; показывать 
необходимые 
объекты; находить 
сходства 

Научится:
Р.: объяснять значение 
условных знаков;
П.: владеть  элементарными
методами исторического 
познания

использовать 
приобретенные 
знания и умения 
в практической 
деятельности



исторической и 
географической карты

К.: составлять небольшие 
устные монологические 
высказывания;

5 История вещей и 
одежда в разные 
времена

Как возникли
одежда и 
вещи?

Трапеза, 
керамика, 
сундук, 
хитон, тога, 
порты, кафтан

Ученик научится  
различать одежду и 
питание разных слоев 
населения; объяснять, 
чем вызваны они

Научится:
Р.: объяснять значение 
условных знаков;
П.: владеть  элементарными
методами исторического 
познания
К.: составлять небольшие 
устные монологические 
высказывания;

использовать 
приобретенные 
знания и умения 
в практической 
деятельности

6 История вещей и 
одежда в разные 
времена

Как возникли
одежда и 
вещи?

Трапеза, 
керамика, 
сундук, 
хитон, тога, 
порты, кафтан

Ученик научится  
различать одежду и 
питание разных слоев 
населения; объяснять, 
чем вызваны они

Научится:
Р.: объяснять значение 
условных знаков;
П.: владеть  элементарными
методами исторического 
познания
К.: составлять небольшие 
устные монологические 
высказывания;

использовать 
приобретенные 
знания и умения 
в практической 
деятельности

7 Гербы, флаги, 
гимны разных 
государств

Как 
возникала 
государствен
ная 
символика?

Гербы, флаги,
гимны, 
штандарт

Ученик учится 
различать 
государственную 
символику 

Научится:
Р.: знать составляющие 
элементы государственных 
символов;
П.: уметь определять 
значение государственной 
символики, объяснять 
значение основных понятий
К.: составлять небольшие 
устные монологические 
высказывания

получит
мотивацию к 
познавательной 
деятельности



8 Россия – 
многонациональн
ое государство

Как возникло 
наше 
государство?

Государство, 
страна, народ,
конституция, 
закон

Ученик учится 
понимать и читать 
документы, усваивать 
новы понятия

Научится:
Р.: строить учебно-
познавательную 
деятельность,
П.: определять отличие 
страны и государства;
К.: использовать эти 
понятия на практике

получит 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности, 
развивать 
творчество

II. Модуль 1. ПРЕДЫСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (6 ч)
Первобытный мир

9 Первые
люди

 Как 
появились 
люди на 
земле?

труд, орудия 
труда, охота, 
собирательств
о, 
человеческое 
стадо, 

Ученик научится  
давать определение 
понятий: 
первобытные люди, 
человек разумный, 
человеческое стадо, 
орудия труда, родовая
община;

Научится:
Р.: строить учебно-
познавательную 
деятельность,
П.: описывать условия 
существования древнейших
людей;
К.: излагать свое суждение 
по вопросу о роли труда в 
развитии человека

использовать 
приобретенные 
знания и умения 
в практической 
деятельности

1
0

Первые шаги 
разума

 Что значит 
человек 
разумный?

родовая 
община

Ученик научится  
давать определение 
понятий: 
первобытные люди, 
человек разумный, 
человеческое стадо, 
орудия труда, родовая
община; 
– описывать условия  
существования 
древнейших людей;

Научится:
Р.: умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи,  
собственные возможности 
её решения
П.: устанавливать аналогии
К.: представлять результаты 
своей деятельности  в виде 
сообщения.

излагать свое 
суждение по 
вопросу о роли 
труда в развитии
человека

1 Первые  Как ими душа, духи, Ученик научится  Научится: высказывать 



1 художники и 
«волшебники»

были 
представлени
я 
первобытных 
людей об 
окружающем 
мире,

боги, магия, 
жертвы, 
идолы, 
религия, 
искусство, 
мифы

давать определение 
понятий: религия, 
искусство, 
колдовской обряд, 
душа;
– называть 
характерные черты 
религиозных 
верований 
первобытных 
охотников и 
собирателей

Р.: владению основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
П.: строить  логическое 
рассуждение
К.: работать в группе

суждение по 
вопросу о 
причинах 
появления 
религии и 
искусства;

1
2

Первые пастухи и 
хлеборобы

 Как возникло

ремесло и  
обмен 
товарами.

присваивающ
ее хозяйство, 
производящее
хозяйство, 
племя, совет 
старейшин, 
народное 
собрание, 
каменный 
топор, 
мотыга, серп

Ученик научится  
давать определение 
понятий: 
присваивающее 
хозяйство, знать, 
соседская община, 
племя; 
- анализировать 
причины появления 
неравенства;

Научится:
Р.: осуществлению 
осознанного выбора в 
учебной и познавательной 
деятельности;
П.: делать выводы;
К.: адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач;

излагать свое 
суждение по 
вопросу о роли 
труда в развитии
человека

1
3

Первые мастера 
и воины

 Почему 
произошло 
выделение и 
развитие 
ремесла. 

ремесло, 
торговля, 
соседская 
община, 
собственность
, народ, 
гончарный 
круг, плуг, 
колесо

Ученик научится  
прослеживать 
последовательность 
развития орудий 
труда и занятий 
древнего 
человека.

Научится:
Р.: развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности;
П.: связывать  исторические
факты и  понятия в 
целостную  картину
К.: аргументировать свою 

определять 
значение 
первобытной 
эпохи в истории 
человечества



точку зрения
1
4

Первые 
цари и грамотеи

 Зачем людям
нужны 
органы 
власти?

неравенство, 
общественны
е слои, знать, 
рабы, города, 
государство, 
царь, 
чиновники, 
налоги, закон

Ученик научится  
характеризовать 
жизнь земледельца, 
скотовода, 
ремесленника.

Научится:
Р.: осознанно выбирать  
наиболее эффективные 
способы решения учебных 
и познавательных задач;
П.: видеть  развитие 
общественных  процессов
К.: устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения

проявлять 
ответственное 
отношение к 
учению

1
5

Общий взгляд
на первобытную 
историю

 Чему нас 
могут 
научить 
первобытные 
люди?

Основные 
термины по 
теме «Жизнь 
первобытных

Ученик научится  
объяснять 
исторические 
термины; решать 
исторические 
кроссворды; 
показывать на 
контурной

Научится:
Р.: самостоятельно 
определять цели своего 
обучения
П.: Предлагать варианты 
мотивов поступков 
известных исторических 
личностей
К.: отображать в речи 
содержание совершаемых 
действий

проявлять 
осознанное, 
уважительное и 
доброжелательн
ое отношение к 
культуре  
другого времени

1
6

Контрольная 
работа  1: «Жизнь 
первобытных 
людей»

 Чему я 
научился на 
уроках 
истории?

Основные 
термины по 
теме «Жизнь 
первобытных

Ученик научится  
определять значение 
первобытной эпохи в 
истории человечества;
– описывать условия 
перехода от 
первобытности

Научится:
Р.: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи
П.: классифицировать,   
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации,
К.: задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 

 осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 
взглядов на 
него, 
вырабатывать 
собственные 
мировоззренческ
ие позиции



деятельности
1
7

Работа над 
ошибками 
«Предыстория 
человечества»

Какие 
вопросы 
вызвали 
сложность?

Основные 
термины по 
теме «Жизнь 
первобытных

Ученик научится  
определять значение 
первобытной эпохи в 
истории человечества;
– описывать условия 
перехода от 
первобытности

Научится:
Р.: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи
П.: классифицировать,   
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации,
К.: задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности

осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 
взглядов на 
него, 
вырабатывать 
собственные 
мировоззренческ
ие позиции

III. ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА (12 ч.)
Цивилизация Древнего Египта

1
8

Царство Древнего
Египта

 Как возникло 
государство у 
древних 
египтян?

орошаемое 
земледелие, 
государствен
ная 
собственность
, повинности, 
вельможи, 
папирус, 
ирригационн
ые 
сооружения, 
ном и номарх,
фараон

Ученик научится  
определять 
характерные черты 
государственного 
строя; показывать 
на исторической карте
границы Древнего 
Египта; 
характеризовать 
природные условия; 
объяснять причины 
возникновения 
древнеегипетского 
государства

Научится:
Р.: определять способы  
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований
П.: строить  логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать 
выводы;
К.: работать с учебной и 
внешкольной информацией

осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 
взглядов на него

1
9

Боги 
Древнего Египта

 Почему боги 
древних 
египтян 
похожи на 

язычество, 
храмы, 
жрецы, 
алтарь, 

Ученик научится  
называть характерные
признаки и 
особенности 

Научится:
Р.: развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 

осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 



зверей? молитвы, 
богослужение
, мумия, 
саркофаг, 
сфинксы

верований древних 
египтян; использовать
текст исторического 
источника при ответе 
на вопросы

деятельности;
П.: строить  логическое 
рассуждение
К.: коллективной работе,

взглядов на 
него, 
вырабатывать
собственные 
мировоззренческ
ие позиции

2
0

Искусство 
строителей 
пирамид

 В чем загадки
пирамид или 
почему 
египетские 
пирамиды 
являются 
чудом света.

иероглифы, 
свиток, наука

Ученик научится  
определять 
назначение пирамид, 
храмов, гробниц, 
статуй; рассказывать 
о важнейших 
исторических 
событиях и их 
участниках освоение 
гуманистических 
традиций и ценностей 
древневосточного 
общества

Научится:
Р.: устанавливать 
причинно-следственные 
связи, 
П.: связывая  исторические 
факты и  понятия в 
целостную  картину
К.: находить общее 
решение отвечающие 
общим целям.

 выбирать, как 
поступить, в т.ч. 
в 
неоднозначных 
ситуациях 
(моральные 
проблемы), и 
отвечать за свой 
выбор

2
1

Ступени 
«общественной 
пирамиды»

 Как было 
устроено 
египетское 
общество.

бронза, 
праща, 
бумеранг, 
дротик, 
колесница

Ученик научится  
определять основные 
черты, присущие 
разным группам 
населения; 
характеризовать 
существенные 
признаки и интересы 
различных 
общественных групп; 

Научится:
Р.: определять цель, 
проблему в учебной 
деятельности;
П.: работать с 
историческими 
источниками
К.: формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение;

аргументирован
но оценивать 
свои и чужие 
поступки в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях (в т.ч.
учебных), 
опираясь на 
общечеловеческ
ие нравственные
ценности



22 Расцвет 
Египетского 
царства

Зачем 
фараоны 
ходили в 
походы?
 

Бронзовый 
век, Тутмос 
III

Ученик научится  
определять причины и
последствия военных 
походов фараонов; 
высказывать 
оценочные суждения 
об исторических 
событиях и явлениях

Научится:
П: находить (в учебниках и 
др. источниках) 
достоверную информацию, 
необходимую для решения 
учебных задач;
Р: определять цель, 
проблему в учебной 
деятельности;
К:  излагать своё мнение

осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 
взглядов на него

Древние цивилизации Азии
23 Цивилизация в 

Междуречье
Как 
географиче
ское 
положение,
природные 
условия, 
климат 
влияют на  
селение и 
его занятия.

Междуречье
или Двуречье, 
шумеры, 
зиккурат, 
Шамаш, 
клинопись

Ученик научится  
характеризовать
географическое 
положение и 
природно-
климатические 
условия Междуречья; 
высказывать 
оценочные суждения 
о схожих природных 
условиях и причинах 
образования 
государств в Египте и 
Междуречье

Научится:
П:  анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать, 
доказывать, 
Р: определять цель, 
проблему в учебной 
деятельности;
К.: излагать своё мнение

вырабатывать 
собственные 
мировоззренческ
ие позиции

24 Законы 
Вавилонского 
царства

Древний 
Вавилон. 
Хаммурапи
и его 
законы. 
Научные 
знания
и 
литература

Западная Азия, 
индоевропейские 
племена, 
Хаммурапи, 
ростовщик

Ученик научится  
анализировать 
фрагмент 
исторического 
источника; 
высказывать свое 
суждение по вопросу 
о роли законов в 
жизни 

 Научится:
Р.: самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия при 
счете времени.
П.: преобразовывать 
модели и схемы для 
решения хронологических 
задач

осмыслению 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующи
х  поколений



К.: оперировать знаковыми 
системами

25 Ассирийское 
«железное» 
царство
по модулю

 Почему 
ассирийско
е войско в 8
веке стало 
самым 
сильным.

Железный век, 
рельеф, конница, 
библиотека

Ученик научится  
характеризовать
причины 
возникновения
и гибели Ассирии; 
высказывать 
оценочные суждения 
о достижениях 
древних цивилизаций,
их значении в 
развитии 
исторического 
региона

Научится:
Р.: осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата
П.: описывать и объяснять 
назначение 
государственной 
символики
К.: разрешать конфликты 
на основе согласования 
позиций и учёта интересов.

осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 
взглядов на него

26 Евреи – народ 
Библии

 Почему 
еврейский 
народ – 
народ 
библии.

Евреи, царство 
Израиль, Библия, 
Моисей

Ученик научится  
характеризовать 
географическое 
положение, 
природные условия, 
деятельность 
населения и 
верования жителей 
Финикии и 
Палестины; 
определять общие 
нравственные 
ценности у различных
древних цивилизаций

Научится:
Р.: умению самостоятельно 
планировать пути  
достижения целей, 
П.: определять понятия
К.: владеть устной и 
письменной речью

осознавать 
российскую 
идентичность в 
поликультурном
социуме

27 Персидская 
мировая держава

Как 
образовало
сь  

Заратуштра, 
Дарий I

Ученик научится  
показывать на карте 
расположение 

Научится:
П. классифицировать 
(группировать, 

вырабатывать
собственные 
мировоззренческ



Персидское
царство.

Персидской державы; 
раскрывать 
особенности 
государственно-
административного 
устройства; 
сравнивать 
политический строй 
древних государств

устанавливать иерархию) 
по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
К.: выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;

ие позиции

28 Индия – родина 
Будды

В чем 
особенност
и Индии?

Джунгли, 
хлопчатник, 
тростник, каста, 
бамбук, буддизм, 
индуизм

Ученик научится  
характеризовать 
природные условия, 
занятия населения, 
религиозные 
верования и деление 
на касты; 
анализировать 
фрагмент 
исторического 
документа

Научится:
П.:– анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать,
доказывать, делать выводы,
определять понятия; 
строить логически 
обоснованные рассуждения
– на простом и сложном 
уровне;
К.:– излагать своё мнение 
(в монологе, диалоге, 
полилоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, 
Р.:– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально

аргументирован
о оценивать свои
и чужие 
поступки в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях (в т.ч.
учебных), 
опираясь на 
общечеловеческ
ие нравственные
ценности

29 Китайская 
мудрость 
Конфуция

Кто такой 
Конфуций?

Конфуцианство, 
гунны, 
компас, бумага, 
шелк, император

Ученик научится  
определять 
особенности 
географических и 
природных условий 

Научится:
П. – находить (в учебниках 
и др. источниках, в т.ч. 
используя ИКТ) 
достоверную

выбирать, как 
поступить, в т.ч. 
в 
неоднозначных 
ситуациях 



Китая, особенности 
занятий населения; 
называть 
предпосылки 
образования империи 
Цинь; сравнивать 
учения Будды и 
Конфуция; 
высказывать свое 
суждение о 
значимости 
конфуцианства в 
жизни людей 
Древнего Китая; 
работать с контурной 
картой

информацию, необходимую
для решения учебных и 
жизненных задач;
К.: – организовывать 
работу в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
Р.: – определять цель, 
проблему в деятельности: 
учебной и жизненно-
практической (в т.ч. в своих
проектах);

(моральные 
проблемы), и 
отвечать за свой 
выбор

30 Повторительно-
обобщающий 
урок «Общий 
взгляд на 
Древний Восток»

Чему нас 
могут 
научить 
люди 
Древнего 
Востока?

Основные 
понятия по теме 
«Цивилизации 
Древнего 
Востока»

Ученик научится  
определять значение 
культурного наследия 
народов Древнего 
Востока; описывать 
исторические объекты
и культурные 
памятники

Научится:
П. устанавливать 
причинно-следственные 
связи – на простом и 
сложном уровне
К.: – различать в речи 
другого мнения, 
доказательства, факты; 
гипотезы, аксиомы, 
догматы, теории.
Р.:– самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им

аргументирован
о оценивать свои
и чужие 
поступки в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях (в т.ч.
учебных)

31 Урок контроля Чему я 
научился на
уроках 

Основные 
понятия по теме 
«Цивилизации 

Ученик научится  
определять общие 
черты и особенности; 

Научится:
П. – представлять 
информацию в разных 

осознавать 
целостность 
мира и 



истории? Древнего 
Востока»

работать с 
исторической картой; 
сравнивать развитие 
различных регионов, 
выделять признаки 
для сравнения

формах (рисунок, текст, 
таблица, план, схема, 
тезисы).
К.: задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
Р. - выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;

многообразия 
взглядов на него

32 Работа над 
ошибками 
«Предыстория 
человечества»

Какие 
вопросы 
вызвали 
сложность?

Основные 
термины по 
теме «Жизнь 
первобытных

Ученик научится  
определять значение 
первобытной эпохи в 
истории человечества;
– описывать условия 
перехода от 
первобытности

Научится:
Р.: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи
П.: классифицировать,   
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации,
К.: задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности

осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 
взглядов на 
него, 
вырабатывать 
собственные 
мировоззренческ
ие позиции.

Модуль 3.  IV. Первая цивилизация Запада (14 ч.)
Зарождение древней Греции

33 У истоков 
греческой 
культуры

В чем 
особенности 
природы 
Греции?

Древняя 
Греция, 
Критское 
царство, 
Микенское 
царство

Ученик научится  
характеризовать 
природные условия и 
занятия населения 
Древней Греции; 
определять признаки 
цивилизации, 
находить 
подтверждение их 
наличия. Критически 
анализировать 

Научится:
П. – находить (в учебниках 
и др. источниках) 
достоверную информацию, 
необходимую для решения 
учебных задач;
К.: – понимать позицию 
другого, выраженную в 
явном и НЕ явном виде (в 
т.ч. вести
диалог с автором текста).

вырабатывать
собственные 
мировоззренческ
ие позиции



информацию 
исторического 
источника

Р.: – планировать учебную 
деятельность;

34 Времена Гомера Что правда и 
вымысел в 
поэмах 
Гомера.

Гомер, 
«Илиада», 
«Одиссея»

Ученик научится  
выделять этапы 
исторического 
развития, указывать 
их границы, давать 
названия. Определять 
мотивы поступков 
героев и богов, 
высказывать своё 
отношение к ним

Научится:
П. – анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать
К.: – излагать своё мнение 
(в монологе,
Р.: – оценивать степень 
достижения цели.

 выбирать, как 
поступить, в т.ч. 
в 
неоднозначных

35 Города-
государства 
Эллады

Что такое 
полис?

Амфора, 
агора, 
гражданин, 
полис, 
аристократ, 
демос

Ученик научится  
аргументировано
доказывать своё 
мнение. Определять 
нравственные 
ценности изучаемой 
эпохи и сравнивать их
с современными

Научится:
П. – устанавливать 
причинно-следственные 
связи – на простом и 
сложном уровне. К.: – 
создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач 
общения с помощью и 
самостоятельно; Р.: – 
находить и исправлять 
ошибки;

 извлекать из 
истории уроки 
прошлого

36 Олимпийские 
боги

Зачем изучать
сказания о 
богах и героях

 Религия, 
верования, 
пантеон богов

Ученик научится  
выделять важные 
характеристики 
исторических 
событий, природных 
явлений и определять 
их отражение в 

Научится:
П. доказывать, делать 
выводы, определять 
понятия
К.: – понимать позицию 
другого, выраженную в 
явном и НЕ явном виде (в 

извлекать из 
истории уроки 
прошлого, 
осознавать и 
проявлять себя 
гражданином



мифологии т.ч. вести
диалог с автором текста).
Р.: – работать по плану, 
сверяясь с целью;

37 Афинская 
демократия и 
спартанские 
нравы

Где было 
лучше жить в 
Афинах или в 
Спарте?

Афины, 
Солон, 
демократия, 
Спарта, 
лаконичная 
речь

Ученик научится  
сравнивать 
исторические 
явления; 
самостоятельно 
определять признаки 
для сравнения; 
нравственный 
компонент 
исторических явлений

Научится:
П. строить логически 
обоснованные рассуждения
– на простом и сложном 
уровне;
К.: – организовывать 
работу в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли, 
Р.: – выдвигать версии;

добровольно 
ограничивать 
себя ради 
пользы других

38 Эллинское 
воспитание 
граждан

В чем 
заключалось 
эллинское 
воспитание?

 Педагог, 
школа, стило, 
Олимпийские 
игры

Ученик научится  
раскрывать значение 
распространения 
греческой культуры в 
странах Древнего 
Востока

Научится:
П. давать определение 
понятиям; К.: – выдвигать 
версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально; Р.: – 
определять цель, проблему 
в учебной деятельности;

объяснять 
взаимные 
интересы, 
ценности

39 Великая 
греческая 
колонизация

Зачем греки 
основывали 
колонии?

Колония, 
скифы

Ученик научится  
работать с картой, 
указывая направления
греческой 
колонизации и 
расположения первых
колоний; раскрывать 
основные причины 
основания колоний 
древними греками; 

Научится:
П. доказывать, делать 
выводы, определять 
понятия
К.: – излагать своё мнение
Р.: – работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т. ч.
самостоятельно, используя 
ИКТ;

осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия



Расцвет древнегреческого государства

40 Эллада против 
«царя царей»

Почему 
победу 
одержали 
греки?

Марафонская 
битва, Миль-
тиад, Фемис 
токл, триера, 
битва при 
Фермопилах, 
Саламинское 
морское 
сражение, 
Афинский
морской союз

Ученик научится
раскрывать при-
чины победы греков в 
Марафонской битве, 
последствия побед 
Афин над персами; 
рассказывать о 
наиболее крупных 
сражениях; 
показывать на 
исторической карте 
места основных
сражений  

Научится:
П. – анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать
К.: – понимать позицию 
другого, выраженную в 
явном и НЕ явном виде (в 
т.ч. вести диалог с автором 
текста). Р.: – определять 
цель, проблему в 
деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);

осознавать и 
проявлять себя 
гражданином  в 
добрых словах и
делах 

41 Афинская 
свобода 
рабовладельцев

Зачем грекам 
нужны были 
рабы?

Рабовладельч
еское 
хозяйство. 
Афинская 
демократия, 
присяжные. 
Народное 
собрание, 
Перикл

Ученик научится  
называть характерные
черты политического 
устройства Афин; 
анализировать 
исторический 
документ; составлять 
личностную 
характеристику 
Перикла

Научится:
П. – сравнивать объекты по
заданным или 
самостоятельно 
определённым критериям; 
К.: – создавать устные и 
письменные тексты; Р.: – 
оценивать степень и 
способы достижения цели в
учебных и жизненных ситу-
ациях, самостоятельно 
исправлять ошибки.

осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 
взглядов на него

42 Столица искусств
Эллады

Какой вклад 
внесли греки 
в мировую 
культуру?

Парфенон, 
литература, 
греческий 
театр, 

Ученик научится  
раскрывать значение 
культурных 
достижений Греции, 
определять их место в

Научится:
П. – устанавливать 
причинно-следственные 
связи – на простом и 
сложном уровне; К.: 

добровольно 
ограничивать 
себя
ради пользы 
других



комедия, 
трагедия

мировой куль-
туре; излагать свои 
суждения о вкладе 
древнегреческих 
ученых в мировую
культуру

задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности. Р.: – 
планировать деятельность в
учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект), 
используя ИКТ;

43 Мудрецы 
Древней Греции

Что такое 
философия?

Философия, 
Геродот, 
Сократ, 
Платон, 
Аристотель, 
Академия

Ученик научится  
определять 
целесообразность 
соображений древних 
философов с точки 
зрения современной 
цивилизации; 
сравнивать позиции и 
представления 
древних философов

Научится:
П. строить логически 
обоснованные рассуждения
– на простом и сложном 
уровне.
К.: – создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач 
общения с помощью и 
самостоятельно; Р.: – 
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;

 осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия

44 Общий взгляд на 
Древнюю
Грецию

Чему нас 
могут научить
эллины?

Основные 
понятия по 
теме 
«Цивилизация
Древней 
Греции»

Ученик научится  
определять общие 
черты и особенности; 
работать с 
исторической картой; 
сравнивать развитие 
различных регионов, 
выделять признаки 
для сравнения

Научится:
П. – сравнивать объекты по
заданным или 
самостоятельно 
определённым критериям; 
К.: создавать устные и 
письменные тексты;
Р.: – планировать 
деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. 

объяснять 
взаимные 
интересы, 
ценности,
обязательства 
свои и своего 
общества, 
страны



проект),
45 Контрольная 

работа № 2 
«Цивилизация 
Древней Греции»

Чему я 
научился на 
уроках 
истории?

Основные 
понятия по 
теме 
«Цивилизация
Древней 
Греции»

Ученик научится  
определять общие 
черты и особенности; 
работать с 
исторической картой; 
сравнивать развитие 
различных регионов, 
выделять признаки 
для сравнения

Научится:
П. строить логически 
обоснованные рассуждения
– на простом и сложном 
уровне.
К.: учитывать разные 
мнения
Р.: самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели

вырабатывать
собственные 
мировоззренческ
ие позиции

46 Работа над 
ошибками 
«Первая 
цивилизация 
Запада»

Какие 
вопросы 
вызвали 
сложность?

Основные 
термины по 
теме «Первая 
цивилизация 
Запада»

Ученик научится  
определять общие 
черты и особенности; 
работать с 
исторической картой; 
сравнивать развитие 
различных регионов; 
выделять признаки 
для сравнения

Научится:
Р.: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи
П.: классифицировать,   
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации,
К.: задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности

осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 
взглядов на 
него, 
вырабатывать 
собственные 
мировоззренческ
ие позиции

V. Цивилизация эллинов и римлян(16 ч)
Эллинизм – встреча Запада и Востока

47 Покорители 
свободных греков

Почему греки 
сопротивляли
сь 
Македонии.

Филипп II, 
македонская 
фаланга, 
битва
при Херонее, 
осадные 
башни

Ученик научится  
раскрывать причины 
подчинения Эллады 
Македонии; работать 
с исторической 
картой

Научится:
П. – анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части)
К.: формулировать 
собственное мнение и 
позицию

аргументирован
но оценивать 
свои и чужие 
поступки



Р.: адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия

48 Завоевания 
Александра 
Македонского

Зачем 
Александр 
македонский 
отправился в 
военный 
поход?

Александр 
Македонский

Ученик научится  
работать с исто-
рической картой, 
указывая направления
походов Александра 
Македонского; давать 
оценку деятельности 
царя Филиппа и 
личности Александра 
Великого

Научится:
П. – устанавливать 
причинноследственные 
связи – на простом и 
сложном уровне;
К.: устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения,
Р.: целеполаганию, 
включая постановку новых 
целей

объяснить свое 
отношение к 
наиболее 
значительным 
событиям и 
историческим 
личностям

49 Эллинистическая 
цивилизация

Какую пользу 
принесла 
цивилизация 
эллинов 
миру?

Эллинистичес
кие 
государства, 
пергамент, 
Александрийс
кая 
библиотека, 
Колосс 
Родосский, 
Александрийс
кий маяк, 
Евклид, 
Архимед

Ученик научится  
оценивать 
справедливость 
эллинистических 
порядков с точки 
зрения различных 
исторических 
личностей и 
современной этики; 
выделять факты, 
свидетельствующие о 
слиянии Запада и 
Востока

Научится:
П. обобщать, доказывать, 
делать выводы, определять 
понятия; 
К.: задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности
Р.: работать по плану, 
сверяясь с целью,

 извлекать из 
истории уроки 
прошлого

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНИХ РИМЛЯН
50 Рим – от царей к 

республике
Как возник 
город Рим?

Италия, 
этруски, 
латины, 

Ученик научится  
работать с 
исторической картой; 

Научится:
П. осуществлять 
расширенный поиск 

осознавать 
мотивацию к 
познавательной 



форум, Рим, 
патриции, 
плебеи, 
республика, 
консулы, 
сенаторы, 
народный 
трибун

описывать условия 
жизни древних 
латинян; объяснять 
влияние природных 
условий на образ 
жизни и занятия 
населения; 
определять, какое 
управление было в 
Риме

информации
К.: адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач; 
Р.: уметь самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им;

деятельности

51 Рим – властелин 
Италии

Почему 
римляне вели 
войны с 
соседями?

Римско-
латинский 
союз, легион, 
триумф, 
Римско-
италийский 
союз

Ученик научится  
определять по карте 
рост территории 
империи; объяснять 
особенности римской 
армии, определять 
причины войн Рима с 
народами Италии и 
побед римских 
легионов

Научится:
Р.: объяснять значение 
условных знаков;
П.: владеть  элементарными
методами исторического 
познания
К.: составлять небольшие 
устные монологические 
высказывания;

использовать 
приобретенные 
знания и умения 
в практической 
деятельности

52 Хозяин 
Западного 
Средиземноморья

Почему 
проиграл 
Ганнибал?

Карфаген, 
провинция, 
Ганнибал, 
Пунические 
войны, битва 
при Каннах

Ученик научится  
соотносить даты
и события; определять
причины, ход, 
последствия войн 
Рима и Карфагена; 
давать характеристику
полководцам: 
Ганнибалу, Сципиону

Научится:
Р.: строить учебно-
познавательную 
деятельность,
П.: описывать условия 
существования древнейших
людей;
К.: излагать свое суждение 
по вопросу о роли труда в 
развитии

формировать 
ответственное 
отношение к 
учению

53 Покоритель 
Восточного 

В чем 
значение 

Триумф, 
император

Ученик научится  
определять цели 

Научится:
Р.: самостоятельно 

вырабатывать
собственные 



Средиземноморья римских 
завоеваний?

римлян в отношениях
с другими народами; 
раскрывать 
последствия, итоги 
завоевания Римом 
восточной части 
Средиземноморья

оценивать правильность 
выполнения действия при 
счете времени.
П.: преобразовывать 
модели и схемы для 
решения хронологических 
задач
К.: оперировать знаковыми 
системами

мировоззренческ
ие позиции

54 Перемена 
«римских 
нравов»

Почему в 
Риме 
произошли 
гражданские 
войны?

Сенатор-
земледелец, 
всадник-
торговец, 
ветеран, 
легионер, 
земельная 
реформа 
Гракхов

Ученик научится  
характеризовать 
земельную реформу, 
её цели, возможные 
последствия; 
анализировать 
деятельность Тиберия
и Гая Гракхов

Научится:
П. – сравнивать объекты по
заданным или 
самостоятельно 
определённым 
критериям;К.: – создавать 
устные и письменные 
тексты для решения разных
задач общения –с помощью
и самостоятельно;Р.: – 
оценивать степень и 
способы достижения цели в
учебных и жизненных ситу-
ациях,

аргументирован
но оценивать 
свои и чужие 
поступки в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях (в т.ч.
учебных), 
опираясь на 
общечеловеческ
ие нравственные
ценности

55 Войны граждан и
рабов

Как римляне 
относились к 
рабам?

Диктатор, 
профессионал
ьный 
легионер, 
гражданская 
война, 
гладиатор, 
Спартак, 
вольноотпуще

Ученик научится  
описывать поло-
жение рабов в 
Древнем Риме; 
определять причины и
следствия восстания 
рабов, описывать его 
ход; определять 
источники рабства; 

Научится:
П. – анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать
К.: – понимать позицию 
другого, выраженную в 
явном и НЕ явном виде (в 
т.ч. вести диалог с автором 
текста).Р.: – определять 

выбирать, как 
поступить, в т.ч. 
в 
неоднозначных 
ситуациях 
(моральные проб
лемы), и 
отвечать за свой 
выбор



нник рассказывать 
о гладиаторских боях

цель, проблему в 
деятельности.

56 Рим – от 
республики к 
диктатуре

Кто такие 
диктаторы?

Кандидат, Гай
Юлий Цезарь

Ученик научится  
объяснять суть 
диктатуры Цезаря; 
раскрывать причины 
возвышения Цезаря; 
анализировать 
деятельность Цезаря 
как диктатора Рима; 
работать с 
историческими 
источниками

Научится:
П. доказывать, делать 
выводы, определять 
понятия
К.: – излагать своё мнение
Р.: – работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т. ч.
самостоятельно, используя 
ИКТ;

осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 
взглядов на него

Античная Греко-римская цивилизация

57 Расцвет античной
культуры

В чем 
достижения 
римлян?

Римские 
законы, 
античное 
искусство, 
термы, 
мозаика, 
фреска, бетон,
амфитеатр

Ученик научится  
работать с картой; 
описывать жизнь 
соседей Римской 
империи; 
анализировать 
деятельность римских
императоров

Научится:
П. доказывать, делать 
выводы, определять 
понятия
К.: – понимать позицию 
другого, выраженную в 
явном и НЕ явном виде Р.: 
– работать по плану, 
сверяясь с целью

объяснять 
взаимные 
интересы, 
ценности

58 Золотой век 
Римской империи

Какие 
памятники 
культуры 
дошли до 
наших 
времен?

Колоны, 
император 
Траян

Ученик научится  
анализировать 
культурное наследие 
Древнего Рима; 
описывать основные 
памятники культуры; 
сравнивать 
цивилизации Греции 

Научится:
П. – устанавливать 
причинноследственные 
связи – на простом и 
сложном уровне.
К.: – создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач 

проявлять 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности



и Рима; объяснять 
свое отношение к 
историческим 
личностям

общения с помощью и 
самостоятельно;
Р.: – находить и исправлять
ошибки;

59 Заря 
христианского 
мира

Кто такой 
Иисус?

Иисус 
Христос, 
апостолы, 
мессия, 
христианство

Ученик научится  
определять мотивы 
поступков людей 
древних эпох, 
обосновывать свою 
позицию; 
высказывать 
оценочные суждения

Научится:
П. – анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать
К.: – излагать своё мнение 
(в монологе,
Р.: – оценивать степень 
достижения цели.

 ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы

60 «Добрая весть» 
христианства

Как 
развивалась 
христианская 
церковь?

Вселенский 
собор, 
христианская 
церковь, 
таинства, 
Константиноп
оль, 
священник

Ученик научится  
определять 
геополитическое 
положение региона 
для судьбы страны; 
сравнивать 
исторические условия
развития регионов; 
показывать, как раз-
ница в этих условиях 
повлияла на их 
историческую судьбу

Научится:
П. – сравнивать объекты по
заданным или 
самостоятельно 
определённым крите
риям;
К.: – создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач 
общения –с помощью и 
самостоятельно;
Р.: – оценивать степень и 
способы достижения цели в
учебных и жизненных ситу-
ациях, самостоятельно 
исправлять ошибки.

 осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 
взглядов на 
него, 
вырабатывать
собственные 
мировоззренческ
ие позиции

61 Заря
христианского
мира

Как 
развивалась 
христианская 
церковь?

Ученик научится  
определять 
геополитическое 
положение региона 

Научится:
П. – сравнивать объекты по
заданным или 
самостоятельно 

 осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 



для судьбы страны; 
сравнивать 
исторические условия
развития регионов; 
показывать, как раз-
ница в этих условиях 
повлияла на их 
историческую судьбу

определённым крите
риям;
К.: – создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач 
общения –с помощью и 
самостоятельно;
Р.: – оценивать степень и 
способы достижения цели в
учебных и жизненных ситу-
ациях, самостоятельно 
исправлять ошибки.

взглядов на 
него, 
вырабатывать
собственные 
мировоззренческ
ие позиции

62 Закат античного 
мира

Почему Рим 
переживает 
упадок?

Великое 
переселение 
народов, 
варвары, 
гунны, 
Западная 
Римская 
империя, 
Восточная 
Римская 
империя

Ученик научится  
работать с лентой 
времени и схемами; 
сравнивать 
цивилизации, 
находить общие и 
различные черты их 
развития; оперировать
терминами и 
понятиями раздела

Научится:
П. – анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать
К.: – понимать позицию 
другого, выраженную в 
явном и НЕ явном виде 
Р.: – определять цель, 
проблему в деятельности: 
учебной и жизненно-
практической 

выбирать, как 
поступить, в т.ч. 
в 
неоднозначных 
ситуациях 
(моральные проб
лемы), и 
отвечать за свой 
выбор

63 Общий взгляд на 
империи
эллинов и римлян

Чему нас 
могут научить
первобытные 
люди?

Основные 
понятия по 
теме 
«Древняя 
Греция и 
Древний 
Рим»

Ученик научится  
работать с лентой 
времени и схемами; 
срав нивать 
цивилизации, 
находить общие и 
различные черты их 
развития; оперировать
терминами и 

Научится:
П. – анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать
К.: – понимать позицию 
другого, выраженную в 
явном и НЕ явном Р.: – 
определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 

мотивация к 
познавательной 
деятельности



понятиями раздела жизненнопрактической (в 
т.ч. в своих проектах);

64 Контрольная 
работа № 4 
«Цивилизация 
эллинов и 
римлян»

Чему я 
научился на 
уроках 
истории?

Основные 
понятия по 
теме 
«Древняя 
Греция и 
Древний 
Рим»

Ученик научится 
определять общие 
черты и особенности; 
работать с 
исторической картой; 
сравнивать развитие 
различных регионов, 
выделять признаки 
для сравнения

Научится:
П. – сравнивать объекты по
заданным или 
самостоятельно 
определённым крите
риям; К.: – создавать 
устные и письменные 
тексты для решения разных
задач общения. Р.: – 
оценивать степень и 
способы достижения цели в
учебных и жизненных ситу-
ациях, самостоятельно 
исправлять ошибки.

использовать 
приобретенные 
знания и умения 
в практической 
деятельности

65 Работа над 
ошибками 
«Цивилизация 
эллинов и 
римлян»

Какие 
вопросы 
вызвали 
сложность?

Основные 
термины по 
теме 
«Цивилизация
эллинов и 
римлян»

Ученик научится  
определять  общие 
черты и особенности; 
работать с 
исторической картой;
сравнивать развитие 
различных регионов

Научится:
Р.: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи
П.: классифицировать,   
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации,
К.: задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности

 осознавать 
целостность 
мира и 
многообразия 
взглядов на 
него, 
вырабатывать 
собственные 
мировоззренческ
ие позиции

66 Общий взгляд на 
первобытность и 
древность

Зачем изучать
историю 
древних 
стран?

Основные 
понятия по 
темам: 
«Первобытно
сть»;

Ученик научится  
определять общие 
черты и особенности; 
работать с 
исторической картой; 

Научится:
П. анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать
К.: владеть устной и 

использовать 
приобретенные 
знания и умения 
в практической 
деятельности



«Древние 
цивилизации 
Востока и 
Азии»; 
«Древняя 
Греция»; 
«Древний 
Рим»

сравнивать развитие 
различных регионов, 
выделять признаки 
для сравнения

письменной речью; 
Р.: определять цель, 
проблему в деятельности. 
Р.: оценивать степень 
достижения цели.

67 Итоговая 
контрольная 
работа №5 
«Древний мир»

Чему я 
научился на 
уроках 
истории?

Ученик научится  
соотносить даты
и события; давать 
определения 
понятиям и терминам 
курса; определять 
роль достижений 
различных 
цивилизаций в 
историческом 
времени

Научится:
П. доказывать, делать 
выводы, определять 
понятия
К.: строить монологическое
контекстное высказывание; 
Р.: – работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т. ч.
самостоятельно, используя 
ИКТ;

использовать 
приобретенные 
знания и умения 
в практической 
деятельности

68 Работа над 
ошибками «Роль 
первобытности и 
древности в 
истории 
человечества»

Первобытнос
ть, Древние 
цивилизации 
Востока, 
древняя 
греция, 
Древний Рим

Ученик научится  
соотносить даты
и события; давать 
определения 
понятиям и терминам 
курса; определять 
роль достижений 
различных 
цивилизаций в 
историческом 
времени

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ»



Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе используется УМК по истории Образовательной
системы «Школа 2100» (издательство «Баласс»).

 5 класс: учебник «Всеобщая история. История Древнего мира»; рабочая тетрадь, методические рекомендации, тетрадь
контрольных работ. 

 6  класс:  учебник  «Всеобщая  история.  История  Средних  веков»  (+рабочая  тетрадь);  учебник  «История  России  с
древнейших времен до начала  XVI века» (+рабочая тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь
контрольных работ (к двум учебникам), электронный диск «Российская и всеобщая история. 6 кл.». 

 7 класс: учебник «Всеобщая история. История Нового времени.  XV-XVIII века» (+рабочая тетрадь); учебник «История
России. XVI-XVIII века» (+рабочая тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь контрольных работ
(к двум учебникам).

 8 класс: учебник «Всеобщая история.  История Нового времени.  XIX – начало  XX века» (+рабочая тетрадь);  учебник
«История России.  XIX – начало XX века» (+рабочая тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь
контрольных работ (к двум учебникам).

 9 класс: учебник «Всеобщая история. История Новейшего времени. XX – начало XXI века» (+рабочая тетрадь); учебник
«История России.  XX – начало XXI века» (+рабочая тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь
контрольных работ (к двум учебникам).

В комплект учебных материалов по истории входят:
1. учебники;
2. хрестоматии, сборники документов;
3. исторические атласы;
4.  настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы;
5. рабочие тетради, контурные карты;
6. сборники заданий, электронные обучающие программы;
7. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); книги для чтения.

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на электронных носителях.
Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:
1. Программно-нормативные документы; тематическое планирование;
2. Предметные и курсовые методические пособия;
3. Методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы.

Электронные образовательные ресурсы:

1. Образовательный  комплекс  Образовательная  система  «Школа  2100»:  электронная  поддержка  учебного  процесса.  История  и
обществознание, 5-9 кл. Электронное приложение в помощь учителю. ISBN 978-5-905683-51-0



2. http://www.fcior.edu.ru/   и http://school-collection.edu.ru.
3. http://festival.1september.ru/articles/100321/   
4. http://fcior.edu.ru/   

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках истории, относятся компьютер, DVD-
плеер, телевизор, интерактивная доска и др.

Примеры работы при использовании компьютера:
- поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные вопросы;
– создание текста доклада;
- фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников истории и культуры);
– статистическая обработка данных исторических исследований (количественный анализ событий, отдельных фактов и т.п.);
–  создание  мультимедийных  презентаций  (текстов  с  рисунками,  фотографиями  и  т.д.),  в  том  числе  для  представления

результатов исследовательской и проектной деятельности.
При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания (например,

умения  работать  с  текстовыми,  графическими  редакторами  и  т.д.),  тем  самым  у  них  формируется  готовность  и  привычка  к
практическому применению новых информационных технологий.

Технические средства на уроках истории широко привлекаются также при подготовке проектов (компьютер).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ

Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 5-го класса

1-я и 2-я линии развития. Умение объяснять разнообразие современного мира.
• Определять и объяснять временные границы первобытной и древней истории человечества, делить на простые этапы
историю подробно изученных древних государств и цивилизаций.
• Определять и доказывать,  какое человеческое общество находится на ступени первобытности, а какое – взошло на
ступень цивилизации. 
• Различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада, сложившиеся в эпоху Древнего мира. 
• Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Древнего мира: в
хозяйственной  жизни  –  орудия  труда,  охота,  собирательство,  земледелие,  скотоводство,  ремесло,  торговля;  в
общественном делении –  раб,  свободный гражданин,  аристократы;  в  государственной жизни –  государство,  царство,
город-государство (полис), демократия, республика, империя; в культуре – религия, наука, искусство, философия. 
3-я линия развития. Умение рассматривать общественные процессы в развитии.

http://www.fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/articles/100321/
http://school-collection.edu.ru/


• Определять основные причины и следствия перехода различных древних народов со ступени первобытности на ступень
цивилизации. 
• Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Конфуций, Александр Македонский и
др.), так и представителей различных общественных слоев первобытных и древних обществ. 
4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 
• Выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, возникших в эпоху Древнего мира:
буддизма, конфуцианства, иудизма, христианства.
•  При  оценке  таких  явлений  как  порядки  древних  обществ,  завоевания  ассирийцев  и  римлян,  набеги  варваров,
гражданские войны, учения Будды, Иисуса Христа и других, выявлять гуманистические нравственные ценности.
5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
• Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе безымянным) по защите своей
родины (греко-персидские войны, войны Рима), установлению тех или иных порядков (законы древневосточных царей,
законы греческих полисов, Римской республики и Римской империи).
• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи Первобытного и Древнего
мира (разноплеменники, рабы и свободные, цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д).
Предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности.

Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 6 - го класса

1-я и 2-я линии развития. Умение объяснять разнообразие современного мира.
•  Определять  и  объяснять  временные границы средневековой  истории человечества  и  истории России,  предлагать  и
объяснять этапы средневековой российской истории.
•  Различать  в  общемировой  культуре  крупные  цивилизации  (культурные  области),  сложившиеся  в  Средневековье  и
развивающиеся до сих пор: христианский мир (католическая цивилизация, православная цивилизация), исламский мир,
индийская цивилизация, дальневосточная цивилизация. 
• Относить разные средневековые народы и государства существовавшие на территории современной России к различным
цивилизациям Средневековья. 
• Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Средних веков: в
хозяйственной жизни – феодальные отношения; в общественном делении – сословия, церковь; в государственной жизни –
раздробленность  и централизация;  в  культуре – язычество и мировые религии (христианство,  ислам,  буддизм и др.),
гуманизм, Возрождение и т.д.



3-я линия развития. Умение рассматривать общественные процессы в развитии.
• Определять основные причины и следствия перехода народов России и мира со ступени первобытности на ступень
цивилизации в эпоху Средних веков. 
• Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Карл Великий, Мухаммед, Владимир
Святославич, Сергий Радонежский и др.), так и представителей различных общественных слоев и культур Средневековья.
4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 
• При оценке таких явлений, как набеги викингов, Крестовые походы, монгольские завоевания, деятельность Франциска
Ассизского, Сергия Радонежского и т.д., выявлять гуманистические нравственные ценности.
5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
• Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе безымянным) по защите своей
родины, установлению тех или иных порядков (Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III и т.д.).
• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи Средних веков (арабы и
иноверцы,  крестоносцы и  мусульмане,  крестьяне  и  феодалы,  русичи и  степняки,  ордынцы и  русские,  новгородцы и
московиты и т.д.).  Находить или предлагать варианты терпимого,  уважительного отношения к иным позициям как в
прошлом, так и в современности.

Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 7-го класса

1-я и 2-я линии развития. Умение объяснять разнообразие современного мира. 
•  Учиться  добывать,  сопоставлять,  и  критически  проверять  историческую  информацию,  полученную  из  различных
источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). 
• Определять и объяснять временные границы ранней Новой истории всего человечества и истории России, разделять
российскую историю раннего Нового времени на этапы и объяснять выбранное деление. 
• Различать в общемировой культуре и культуре России наследие и традиции аграрного общества и черты сложившиеся в
ходе его разрушения в Новое время, определять уровень развития общества, используя данные понятия. 
• Отличать черты Западной цивилизации Нового времени от традиций цивилизаций Востока; определять и доказывать
собственное мнение о месте России XVI–XVIII веков в системе мировых цивилизаций Запада и Востока. 
• В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся в эпоху раннего Нового
времени: в экономике – капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном делении – классы,
гражданское равноправие;  в  государственной жизни – абсолютизм,  революция,  реформы, конституционная монархия,
республика; в культуре – гуманизм и Возрождение, идеи Просвещения и т.д. 



3-я линия развития. Умение рассматривать общественные процессы в развитии.
•  Определять  основные причины и следствия разрушения аграрного общества  в странах Запада и  в  России;  а  также
реформ, революций и войн, сопровождающих этот сложный процесс. 
• Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Колумб, Кромвель, Робеспьер, Иван
Грозный, Петр Великий, Пугачев и др.), так и представителей различных общественных слоев и цивилизаций раннего
Нового времени. 
4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 
• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических, духовных ценностей) использованию власти,
поступкам различных общественных деятелей во времена реформ и революций, колониальных войн, народных восстаний,
распространения идей гуманистов и просветителей. 
• При оценке исторических явлений выявлять гуманистические, нравственные ценности.
5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
•  Давать  и  подтверждать  аргументами  и  фактами  собственные  оценки  действиям  деятелей  всеобщей  и  российской
истории (в том числе безымянным) по защите своей родины, изменению общественных порядков.
• Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. Различать в исторических текстах
(речи):  мнения,  доказательства  (аргументы),  факты,  гипотезы  (предположения).  Отстаивая  свою позицию,  выдвигать
контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.
• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи раннего Нового времени
(европейские  колонизаторы  и  жители  Востока,  феодалы  и  «третье  сословие»,  помещики  и  крестьяне,  сторонники
традиций и поборники перемен и т.д.). Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным
позициям как в прошлом, так и в современности.

Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 8-го класса

1-я и 2-я линии развития. Умение объяснять разнообразие современного мира. 
•  Учиться  добывать,  сопоставлять  и  критически  проверять  историческую  информацию,  полученную  из  различных
источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). 
• Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и объяснять выбранное деление. 
•  Определять  уровень  развития  общества,  используя  понятия:  аграрное  общество,  модернизация,  индустриальное
общество. 
• Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении модернизации России XIX – начала XX века.



• В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся в эпоху Нового времени:
в экономике – капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское
общество; в государственной жизни – революция, реформы, консерватизм, либерализм, социализм; в культуре – научная
картина мира и т.д. 
3-я линия развития. Умение рассматривать общественные процессы в развитии.
• Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, в России и на Востоке; а также реформ,
революций и колониальных войн. 
•  Предлагать  варианты мотивов  поступков  как  известных  исторических  личностей,  так  и  представителей  различных
общественных слоев и цивилизаций Нового времени. 
4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 
• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) использованию власти,
поступкам различных общественных деятелей во времена реформ, революций, войн XIX – начала XX века. 
5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
•  Давать  и  подтверждать  аргументами  и  фактами  собственные  оценки  действиям  деятелей  всеобщей  и  российской
истории (в том числе безымянным) по защите своей родины, изменению общественных порядков.
• Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. Различать в исторических текстах
(речи):  мнения,  доказательства  (аргументы),  факты,  гипотезы  (предположения).  Отстаивая  свою позицию,  выдвигать
контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.
• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи Нового времени. Находить
или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности.

Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 9-го класса

1-я и 2-я линии развития. Умение объяснять разнообразие современного мира. 
• Добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую информацию, полученную из различных источников (в
том числе Интернет, СМИ и т.д.).
• Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и объяснять выбранное деление. 
•  В ходе решения учебных задач классифицировать  и обобщать понятия (явления),  развившиеся в  эпоху Новейшего
времени: социализм и коммунизм, информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.
3-я линия развития. Умение рассматривать общественные процессы в развитии.



• Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического индустриального общества, социалистических
преобразований в нашей стране и их последствия, развитие системы международных отношений в Новейшее время. 
• Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего времени. 
4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 
• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) использованию власти,
поступкам различных общественных деятелей во времена реформ, революций, мировых войн Новейшего времени. 
5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
•  Давать  и  подтверждать  аргументами  и  фактами  собственные  оценки  действиям  деятелей  всеобщей  и  российской
истории (в том числе безымянным) по защите своей Родины, изменению общественных порядков.
• Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. Различать в исторических текстах
(речи):  мнения,  доказательства  (аргументы),  факты,  гипотезы  (предположения).  Отстаивая  свою позицию,  выдвигать
контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.
• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах Новейшего времени. Находить или
предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности.

Согласовано

Протокол заседания методического объединения 
учителей истории и обществознания 

от  «_____» августа 2013  года № 1 

___________ 

(подпись, расшифровка)

       Согласовано

заместитель директора по УВР

     ________      Т.П.Осташевская

                                                                                             (подпись,   расшифровка)

     «____»   августа     2013  года 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар лицей № 90

УТВЕРЖДЕНО
Решение педсовета протокол № 1

от  31.08. 2014 года
Председатель педсовета

___________В.А. Белоусов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ЛИТЕРАТУРЕ

Ступень обучения (класс)       основное  общее  образование
5-9 класс

Количество часов      455                                    Уровень           базовый

Учитель            Лесных Елена Ивановна

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Программа
общеобразовательных  учреждений.  Литература.  5-9  кл.»  /  Под  ред.
В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2014 год.



Пояснительная записка

Целью изучения предмета «Литература» является:   создание в школе условий для
формирования  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением,  национальным  самосознанием  и  общероссийским  гражданским
сознанием, чувством патриотизма.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. создание  условий  для  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
2. постижение  учащимися  вершинных  произведений  отечественной  и  мировой

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма

3. поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;

4. овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в
художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

5. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую  информацию  из
различных источников, включая Интернет и др.);

6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Разработана рабочая программа с целью планирования, организации и управления
образовательным  процессом по литературе в рамках выполнения требований Стандарта.

 Программа  по  литературе  для  5-9  классов  составлена  на  основе  Закона  об
образовании   (ст.9,14,29),  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и
Требований  к  результатам  основного  общего  образования,  представленных  в
Федеральном государственном образовательном стандарте  общего образования  второго
поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные
программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение»,
2014  год); с  авторской  программой  (Программа  общеобразовательных  учреждений.
«Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2014 год.

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе
для  5-9  классов  под  редакцией  В.Я.  Коровиной,  выпускаемым  издательством
«Просвещение»

В  ней  также  учитываются  основные  идеи  и  положения  Программы  развития  и
формирования универсальных учебных действий для общего образования,  особенности
ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей сельской  школы,
преемственность с примерными программами для начального общего образования.

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом 

Общая характеристика учебного предмета
Как часть  образовательной  области  «Филология»  учебный предмет  «Литература»

тесно  связан  с  предметом  «Русский  язык».  Русская  литература  является  одним  из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию  учащимися  эстетической  функции  слова,  овладению  ими  стилистически
окрашенной русской речью.



Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает
это искусство.

Содержание  каждого  курса  (класса)  включает  в  себя  произведения  русской  и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы.

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе –
внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в
7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая
проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало
курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе представлены следующие разделы:
1.Устное народное творчество.
2.Древнерусская литература.
3.Русская литература XVIII в.
4.Русская литература первой половины XIX в.
5.Русская литература второй половины XIX в.
6.Русская литература первой половины XX в.
7.Русская литература второй половины XX в.
8.Литература народов России.
9.  Зарубежная литература.
10. Обзоры.
11. Сведения по теории и истории литературы.
12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования.

В  разделах  1—10  даются  перечень  произведений  художественной  литературы  и
краткие  аннотации,  раскрывающие  их  основную  проблематику  и  художественное
своеобразие.  Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества
писателя.

Материалы  по  теории  и  истории  литературы  представлены  в  каждом  разделе
программы,  однако  особый  раздел  11  предусматривает  и  специальные  часы  на
практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на
рассмотрение  вопросов,  связанных  с  литературным  процессом,  характеристикой
отдельных литературных эпох, направлений и течений. 

В  разделе  12  предлагается  примерное  содержание  занятий,  направленных  на
осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного
образования.

Форма  организации  образовательного  процесса  -  классно-урочная:
традиционные уроки (усвоение  новых  знаний, закрепление изученного, повторительно-
обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи);
нестандартные уроки: зачёт, заседание клуба знатоков, семинар. 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное
и индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ. 

Виды и формы контроля: 
 Текущий, промежуточный, итоговый:
 письменный ответ на вопрос;
 зачёт;
 сочинение  на литературоведческую тему;
 тест;
 проект
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  образовательный  план  для  образовательных

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы



на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 102
ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч.

Личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами  выпускников  основной  школы,  формируемыми  при

изучении предмета «Литература», являются следующие умения и качества:
–  чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать красоту  и  выразительность  речи,

стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
–  устойчивый  познавательный интерес к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором

текста; потребность в чтении.
–  осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и

общемирового культурного наследия;
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;
–  эмоционально  положительное  принятие своей  этнической  идентичности;

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;
– потребность в самовыражении через слово;
– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.
Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  учебников,  вопросы  и

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются: 

1) Формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
–  самостоятельно  формулировать проблему  (тему)  и  цели  урока;  способность  к

целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
–  работать по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать,

корректировать свою деятельность;
–  в  диалоге  с  учителем  вырабатывать критерии  оценки  и  определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством  формирования  регулятивных  УУД служат  технология  продуктивного

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
–  самостоятельно  вычитывать все  виды  текстовой  информации:  актуальную,

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;  не
сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

–  владеть  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;

– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством  развития  познавательных  УУД  служат  тексты  учебника  и  его



методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
–  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;
–  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;
– задавать вопросы
2)Формирование  ИКТ-компетентности школьников,  где  обучающиеся

усовершенствуют  навык поиска  информации в  компьютерных  и  некомпьютерных
источниках  информации,  приобретут  навык  формулирования  запросов  и  опыт
использования  поисковых  машин.  Они  научатся  осуществлять  поиск  информации  в
Интернете,  школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере  с  использованием  поисковых  сервисов,  строить  поисковые  запросы  в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

 3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в
результате которой у выпускников будут заложены:

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение  к  величию  человеческого  разума,  позволяющего  преодолевать

невежество  и  предрассудки,  развивать  теоретическое  знание,  продвигаться  в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;

• основы  понимания  принципиальной  ограниченности  знания,  существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

4)  Формирование  стратегий  смыслового  чтения и  работы с  текстом,  работы  с
информацией,  в  ходе  которого  обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством
осуществления своих дальнейших планов.

У  выпускников  будет  сформирована  потребность  в  систематическом  чтении  как
средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и
общества.



 Учащиеся  усовершенствуют  технику  чтения  и  приобретут  устойчивый  навык
осмысленного  чтения,  получат  возможность  приобрести  навык  рефлексивного  чтения.
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным;  выразительным чтением;  коммуникативным
чтением  вслух  и  про  себя;  учебным  и  самостоятельным  чтением.  Они  овладеют
основными  стратегиями  чтения  художественных  и  других  видов  текстов  и  будут
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

  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.

Планируемые результаты освоения программ основного общего образования 
На  ступени  основного  общего  образования  устанавливаются  планируемые

результаты освоения:



• четырёх междисциплинарных  учебных  программ —  «Формирование
универсальных  учебных  действий»  (ФУУД),  «Формирование  ИКТ-компетентности
обучающихся» (ФИКТ), «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
(УИиПД) и «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (СЧ).

 учебной программы «Литература»
Взаимосвязь  результатов  освоения  предмета  «Литература»  можно  системно

представить в виде схемы 

   П Р Е Д М Е Т Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ 

К О М П Л Е К С Н Ы Е  З А Д А Н И Я

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС 

Введение 
Писатели  о  роли  книги  в  жизни  человека  и  общества.  Книга  как  духовное

завещание одного поколения другому. 
Устное народное творчество 
Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Малые жанры фольклора. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(реализация 4 междисциплинарных 
программ, в т.ч. формирование УУД)

Личностные
результаты

ПознавательныеКоммуникативныеРегулятивные

2-я линия развития: 
приёмы понимания и 
анализа художественного
текста
3-я линия развития: 
продуктивные умения 
различных видов устной 
и письменной речи

1-я линия развития: 
чтение и навыки 
работы с 
информацией
6-я линия развития: 
сведения по теории 
и истории 
литературы

4-я линия развития: 
создание собственной 
интерпретации 
прочитанного
5-я линия развития: 
восприятие и 
характеристика текста как 
произведения искусства

Технология оценивания 
образовательных достижений 
(учебных успехов)

Технология продуктивного чтения

 Групповая работа

Проектные задания на предметном материале
 Жизненные (компетентностные) задачи



Теория  литературы. Фольклор.  Устное  народное  творчество  (развитие
представлений).

Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)
«Царевна-лягушка». Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев.  Образ

невесты-волшебницы. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» 
Теория  литературы. Сказка.  Виды  сказок  (закрепление  представлений).

Постоянные  эпитеты.  Гипербола  (начальное  представление).  Сказочные  формулы.
Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.

Из древнерусской литературы 
Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древнерусской

литературы.  Культурные и литературные связи Руси с  Византией.  Древнехристианская
книжность на Руси.  «Повесть временных лет» как литературный памятник.  «Подвиг
отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Теория литературы. Летопись (начальные представления).
Из литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов.  Краткий рассказ о жизни писателя (детство и

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник,
гражданин.

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической
форме. Юмор стихотворения.

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы
(начальные представления).

Из литературы XIX века 
Русские  басни.  Жанр басни.  Истоки  басенного  жанра  (Эзоп,  Лафонтен,  русские

баснописцы XVIII века). (Обзор.) 
Иван  Андреевич  Крылов Краткий  рассказ  о  баснописце  (детство,  начало

литературной деятельности).  
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне».
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 
Теория  литературы.  Басня  (развитие  представлений),  аллегория  (начальные

представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. 
«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 (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. 
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила»
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с

русскими  народными  сказками,  сказкой  Жуковского  «Спящая  царевна»,  со  сказками
братьев  Гримм;  «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.



Теори я  л и тературы.  Лирическое послание (начальные представления). 
Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка Антоний Погорельский. «Черная курица, или 
Подземные жители». 

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». 
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps». 
Теория  литературы. Литературная  сказка  (начальные  представления).

Стихотворная  и  прозаическая  речь.  Ритм,  рифма,  способы  рифмовки.  «Бродячие
сюжеты» сказок разных народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов. 
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
Теория  литературы. Сравнение,  гипербола,  эпитет (развитие  представлений),

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
«Ночь перед Рождеством». 
Теория  литературы. Фантастика  (развитие представлений).  Юмор (развитие

представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. 
«На  Волге». Картины  природы.  Раздумья  поэта  о  судьбе  народа.  Вера  в

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.
«Есть  женщины  в  русских  селеньях...» (отрывок  из  поэмы  «Мороз,  Красный

нос»). 
Стихотворение «Крестьянские дети». 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. 
«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. 
Теория  литературы. Портрет,  пейзаж  (начальные  представления).

Литературный герой (начальные представления).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина

весенней природы. 
Лев Николаевич Толстой. 
«Кавказский пленник». 
Теория  литературы. Сравнение  (развитие  понятия).  Сюжет  (начальное

представление).
Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало

литературной деятельности).
 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений).
Поэты XIX века о Родине и родной природе
Ф. И.  Тютчев.  «Зима недаром злится...»,  «Как весел  грохот летних бурь...»,

«Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин.
«Утро»,  «Зимняя  ночь  в  деревне»  (отрывок);  А.  Н.  Майков.  «Ласточки»; И.  3.
Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Теория  литературы. Стихотворный  ритм  как  средство  передачи
эмоционального состояния, настроения.

Из литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. 
«Косцы». 
Владимир Галактионович Короленко. 
«В дурном обществе». 



Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного
произведения (начальные понятия).

Сергей Александрович Есенин. 
Стихотворения «Я  покинул  родимый  дом...»  и  «Низкий  дом  с  голубыми

ставнями...» 
Павел Петрович Бажов. 
«Медной горы Хозяйка». 
Теория  литературы. Сказ  как  жанр  литературы  (начальные  представления).

Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский.
«Теплый  хлеб»,  «Заячьи  лапы». Доброта  и  сострадание,  реальное  и

фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. 
Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. 
Теория  литературы. Драма  как  род  литературы  (начальные  представления).

Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. «Никита». 
Теория  литературы.  Фантастика  в  литературном  произведении  (развитие

представлений).
Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро». 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные

представления).
«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные произведения о войне. 
К. М. Симонов.  «Майор привез мальчишку на лафете...»;  А. Т. Твардовский.

«Рассказ танкиста».
Произведения о Родине и родной природе
И.Бунин. «Помню долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин.

«Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».
Писатели улыбаются
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Из зарубежной литературы 
Роберт Льюис Стивенсон. 
«Вересковый мед». 
Теория литературы. Баллада 
Даниель Дефо. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер

героя  (смелость,  мужество,  находчивость,  несгибаемость  перед  жизненными
обстоятельствами).  Гимн  неисчерпаемым  возможностям  человека.  Робинзонада  в
литературе и киноискусстве.

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева». 
Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке

Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды
(цветы,  ворон,  олень,  Маленькая  разбойница  и  Др.)-  Снежная  королева  и  Герда  —
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.

Теори я  л и тературы.  Художественная деталь (начальные представления).
Жорж  Санд.  «О  чем  говорят  цветы». Спор  героев  о  прекрасном.  Речевая

характеристика персонажей.
Теори я  л и тературы.  Аллегория  (иносказание)  в  повествовательной

литературе



Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения  Тома  Сойера».  Том  и  Гек.  Дружба  мальчиков.  Игры,  забавы,

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с
друзьями.  Том  и  Бекки,  их  дружба.  Внутренний  мир  героев  М.  Твена.  Причудливое
сочетание реальных жизненных проблем и игровых  приключенческих ситуаций.

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. 
«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
труднейших  жизненных  обстоятельствах.  Мастерство  писателя  в  поэтическом
изображении жизни северного народа.

6 КЛАСС 
 Введение
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение

автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
Устное народное творчество 
Обрядовый  фольклор.  Обрядовые  песни.  Пословицы  и  поговорки.  Загадки.

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления).  Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки,  загадки.

Древнерусская литература 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись.

Отражение исторических событий и вымысел.
 Теория литературы. Летопись (развитие представления)
Литература XVIII века
Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха». 
Русская литература XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце.
Басни   «Листы  и  корни»,  «Ларчик». Роль  власти  и  народа  в  достижении

общественного  блага.  «Осёл  и  Соловей». Комическое  изображение  «знатока»,  не
понимающего истинного искусства.

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. 
 «И.И.  Пущину»,  «Узник»,  «Зимнее  утро»,  «Повести  покойного  Ивана

Ивановича Белкина», «Дубровский».
Теория  литературы. Эпитет,  метафора,  композиция  (развитие  понятий).

Стихотворное послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте.
«Тучи», «Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы».
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и предания.

Юмор автора. Роль картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о писателе. 
«Листья»,   «Неохотно  и  несмело…». Особенности  изображения  природы  в

лирике.
 «С поляны коршун поднялся». Судьба человека и судьба коршуна. Роль антитезы

в стихотворении. Обучение анализу одного стихотворения.
Афанасий  Афанасьевич  Фет. Слово  о  поэте.  «Ель  рукавом  мне  тропинку

завесила…».  «Опять  незримые  усилья…». Природа  как  воплощение  прекрасного.
Природа как воплощение прекрасного.



«Еще майская ночь». Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. А.  А.
Фет. «Учись у них — у дуба, у березы...». Природа как мир истины и красоты, как мерило
человеческой нравственности.

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай  Алексеевич  Некрасов. Главная  тема  поэзии.  Стихотворение

«Железная дорога». Роль  пейзажа.  Своеобразие  композиции  стихотворения  Н.А.
Некрасова  эпиграф,  диалог-спор,  сочетание  реальности  и  фантастики,  роль  пейзажа,
особенности  поэтических  интонаций.  Историческая  поэма «Дедушка». Декабристская
тема в творчестве Н.А.Некрасова.

Теория  литературы. Стихотворные  размеры  (закрепление  понятия).  Диалог.
Строфа (начальные представления).

Николай  Семёнович  Лесков. Слово  о  писателе. «Левша». Понятие  о  сказе.
Особенности сказа. «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши.

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления).
Ирония (начальные представления).

Антон Павлович  Чехов. Слово о писателе. «Толстый и тонкий». Разоблачение
лицемерия в рассказе. Речь героев и художественная деталь как источник юмора.

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
Е. Я. Полонский.  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»;

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А. Толстой. «Где
гнутся над омутом лозы…».

 Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления).
Русская литература XX века 
Алесандр Иванович Куприн. Слово о писателе. «Чудесный доктор»
Александр Степанович Грин. Рассказ  о писателе.  «Алые паруса».  Победа роман-

тической  мечты над реальностью жизни. Душевная чистота главных героев книги А. С.
Грина «Алые паруса». Авторская позиция в произведении.

Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе.  «Неизвестный цветок». Пре-
красное — вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова.

Произведения о Великой отечественной войне 
 К. М.Симонов.  «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Н.И.Рыленков.

«Бой шел всю ночь...». Д. С.Самойлов. «Сороковые» и др.
Виктор  Петрович  Астафьев. Слово  о  писателе.  «Конь  с розовой  гривой».

Картины жизни и  быта сибирской  деревни  в послевоенные годы. Самобытность  героев
рассказа. Нравственные проблемы рассказа. Нравственные проблемы рассказа.

Теория   литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин . «Уроки французского».   
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь

(развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Слово о поэте.  «Звезда полей»,  «Листья осенние»,

«В горнице». 
Фазиль Искандер.  Слово о писателе «Тринадцатый подвиг   Геракла».  
 Писатели улыбаются 
В.  М.   Шукшин.Рассказ «Критики». 
Родная природа в русской поэзии XX века
С. А.  Есенин. Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Обучение

выразительному чтению. А. А. Ахматова.«Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  родине  в  стихотворных

произведениях  поэтов  XX  век  Связь  ритмики  и  мелодики  стиха  с  эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.



Из литературы народов России
К. Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был

малым   мой   народ...». Г. Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга».
Зарубежная литература  Мифы Древней Греции. Двенадцать подвигов Геракла:

“Скотный двор царя Авгия”, “Яблоки Гесперид”. 
Геродот “Легенда об Арионе”. Из древнего эпоса. 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  
 Гомер. “Одиссея”. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 
правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 
героических подвигах, мужественных героях.

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
М. Сервантес   Сааведра. «Дон Кихот». 
Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как

благородство  и  своевольный,  бесчеловечный  каприз.  Рыцарь  —  герой,  отвергающий
награду и защищающий личное достоинство и честь.

П.Мериме.  Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 
Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение.

Антуан  де  Сент-Экзюпери.  Слово  о  писателе.  «Маленький  принц»  как
философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям.
Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин.
(Для внеклассного чтения).

Теория литературы. Притча (начальные представления).
Повторение, обобщение, итоговый контроль (3 ч)

7 КЛАСС
Введение.
Изображение  человека  как  важнейшая  идейно  –  нравственная  проблема

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.
Устное народное творчество
Предания.  Поэтическая  автобиография  народа.  Исторические  события  в

преданиях.  Устный рассказ  об  исторических  событиях.  «Воцарение Ивана Грозного»,
«Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник».

Былины.  Понятие  о  былине.  Особенности  былин.  «Вольга  и  Микула
Селянинович».  Нравственные  идеалы  русского  народа  в  образе  главного  героя.
Прославление мирного труда

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера
Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения

Пословицы  и  поговорки.  Особенности  смысла  и  языка  пословиц.  Народная
мудрость пословиц и поговорок.

Теория  литературы. Предание  (развитие  представлений).  Былина  (развитие
представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений).

Из древнерусской  литературы
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и
верности

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции
уважительного отношения к книге



«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной
героини. Прославление любви и верности

 Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие
представлений).

Из русской литературы XVIII века
М.В.Ломоносов.   Понятие  о  жанре  оды.  «Ода  на  день  восшествия  на

Всероссийский  престол  ея   Величества  государыни  Императрицы  Елисаветы
Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах. 

Г.Р.Державин.   «Река  времён  в  своём  стремленьи…»,  «На  птичку…»,
«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества

Теория литературы.  Ода (начальные  представления).
Из русской литературы XIX века
А.С.Пушкин.  Интерес  Пушкина  к  истории  России.  «Полтава» (отрывок).

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских
солдат. Пётр I и Карл ХII.

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление
деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и
волхва.  Художественное  воспроизведение  быта  и  нравов  Древней  Руси.  Особенности
композиции. Своеобразие  языка

Теория литературы.  Баллада (развитие представлений).
«Борис  Годунов»:  сцена  в  Чудовом  монастыре». Образ  летописца  Пимена.

Значение труда летописца в истории культуры.
«Станционный  смотритель»  -  произведение  из  цикла  «Повести  Белкина».

Изображение  «маленького  человека»,  его  положения  в  обществе.  Трагическое  и
гуманистическое в повести. 

Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений).
М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и

удалого купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека и их роль в понимании характеров
и  идеи  повести.  Нравственный  поединок  Калашникова  с  Кирибеевичем  и  Иваном
Грозным.  Особенности  сюжета  и  художественной  формы  поэмы  «Когда  волнуется
желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы

Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Н.В.Гоголь.  «Тарас  Бульба».  Историческая  и  фольклорная  основа  повести.

Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого
товарищества,  осуждение  предательства  в  повести  Особенности  изображения  людей  и
природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос
повести

Теория  литературы.  Историческая  и  фольклорная  основа  произведения.  Роды
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).

И.С.Тургенев.  «Бирюк»  как  произведение  о  бесправных  и  обездоленных.
Нравственные  проблемы  рассказа.  Стихотворения в  прозе.  «Русский  язык».
Особенности жанра

 Теория литературы. Стихотворения в прозе
Н.А.Некрасов.  «Русские  женщины»:  «Княгиня  Трубецкая». Величие  духа

русской женщины. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа

Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 
(развитие понятия).

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин».
Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья.

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА»



М.Е.Салтыков – Щедрин.  «Повесть о том,  как один мужик двух генералов
прокормил».  Сатирическое  изображение  нравственных  пороков  общества.  Паразитизм
генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в
«Повести…».  «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения.

Теория литературы.  Гротеск (начальное представление). 
Л.Н.Толстой.  «Детство»  (главы).  Автобиографический  характер  повести.

Сложность  взаимоотношений  детей  и  взрослых.  Главный  герой  повести  Л.Н.Толстого
«Детство». Его чувства, поступки и духовный мир

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское
решение  этой  проблемы.  «Лапти». Душевное  богатство  простого  крестьянина.
Нравственный смысл рассказа..

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА»
А.П.Чехов.  «Хамелеон». Живая  картина  нравов.  Осмеяние  трусости  и

угодничества.  Смысл  названия  рассказа.  «Говорящие  фамилии»  как  средство
юмористической характеристики.

А.П.Чехов «Злоумышленник»,  «Размазня».  Многогранность  комического  в
рассказах А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения)

Теория  литературы Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие
представлений)

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!»
Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…».

И.А.Бунин.  «Родина».  Поэтическое  изображение  родной  природы  и  выражение
авторского настроения, миросозерцания

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века
М.Горький.   «Детство»  (главы). Автобиографический  характер  повести.

Изображение  «свинцовых мерзостей  жизни».  «Яркое,   здоровое,  творческое  в  русской
жизни»:  бабушка Акулина Ивановна,  Алёша Пешков.  Цыганок,  Хорошее Дело.  Вера в
творческие силы народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»). 

Теория  литературы.  Понятие  о  теме  и  идее  произведения  (начальное
представление). Портрет как средство характеристики героя.

В.В.Маяковский.  «Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром
Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.
Юмор  автора.  Своеобразие  стихотворного  ритма,  словотворчество  Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость
внутреннего мира лирического героя

Теория литературы.  Лирический герой (начальное представление).  Обогащение
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление).

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности
человека. Гуманистический пафос произведения

А.П.Платонов.  «Юшка».  Непохожесть  главного  героя  на  окружающих  людей.
Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем..
«В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные
ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова

Б.Л.Пастернак. «Июль»,  «Никого  не  будет  в  доме…».  Своеобразие  картин
природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ
Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в

стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др
Ф.А.Абрамов.  «О  чём  плачут  лошади». Эстетические  и  нравственно  –

экологические проблемы рассказа



Теория литературы. Литературные традиции
Е.И.Носов.  «Кукла»  («Акимыч»). Нравственные  проблемы  рассказа.  Осознание

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе
Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как

мерило нравственности человека
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА»
Стихи  поэтов  ХХ  века  о  Родине,  родной  природе  (В.  Брюсов,  Ф.  Сологуб,

С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное в восприятии природы
русскими поэтами

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На
дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского

 Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи. 
 Теория  литературы.  Публицистика  (развитие  представлений).  Мемуары  как

публицистический жанр (начальное представление).
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя
ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских

поэтов ХХ века
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления

поэта  об  истоках  и  основах  жизни.  Особенности  художественной  образности
дагестанского поэта

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Р.Бернс.  «Честная бедность» и  другие  стихотворения.  Народно  -  поэтическая

основа и своеобразие лирики Бернса
Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя

свободы Родины. 
Японские  хокку (хайку). Изображение  жизни природы и жизни человека  в  их

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку)
О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и

возвышенное в рассказе
Р.Д.Бредбери.  «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение.  Мечта о

чудесной победе добра.

8 КЛАСС

Введение.  Литература  и  история.  Интерес  русских  писателей  к  историческому
прошлому своего народа.

Устное народное творчество.
Отражение  жизни  народа  в  народных  песнях.  Лирические  песни.  Исторические

песни. 
Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений
Предания  как  исторический  жанр  русской  народной  прозы.  «О  Пугачёве»,  «О

покорении  Сибири  Ермаком». Особенности  содержания  и  художественной  формы
народных преданий.

Теория  литературы. Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).
Предание (развитие представлений).

Из древнерусской литературы



Житийная  литература  как  особый  жанр  древнерусской  литературы.  «Житие
Александра Невского» (фрагменты).

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.
«Шемякин  суд» как  сатирическое  произведение   ХVII  века.  Действительные  и

вымышленные  события,  новые  герои,  сатирический  пафос  произведения.  Особенности
поэтики бытовой сатирической повести.

Теория  литературы. Летопись.  Древнерусская  повесть  (развитие
представлений).  Житие  как  жанр  литературы  (начальное  представление).
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное представление).

Из литературы XVIII века
Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены).  Сатирическая  направленность  комедии.

Проблема воспитания истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в

драматическом произведении
Из литературы XIX века
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.  
Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен.

Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности

жанра. Образ Ермака Тимофеевича.
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.
Стихотворения  «Туча». Разноплановость  содержания  стихотворения  –  зарисовка

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…».
Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября».
Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.

«История   Пугачёва» (отрывки).  История  пугачёвского  восстания  в
художественном произведении и историческом труде писателя.  Отношение к Пугачёву
народа, дворян и автора.

«Капитанская дочка». История  создания  произведения.  Историческая  правда и
художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа

Гринёв:  жизненный  путь  героя.  Формирование  характера  и  взглядов  героя.
Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини.

Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина.
Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва

А.С.Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов -
персонажей  в  повести.  Образ  Петербурга.  Композиция  повести:  смысл  названия,
эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри
как романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении.
Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы. 

Теория  литературы. Поэма  (развитие  представлений).  Романтический  герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Н.В.Гоголь. «Ревизор»  как социальная комедия «со злостью и солью». История
создания комедии и  её  первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе.
Приёмы сатирического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор».
Понятие  о  «миражной  интриге».  Хлестаковщина  как  нравственное  явление.
Художественные  особенности  комедии  Н.В.Гоголя.  Особенности  композиционной
структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры.

Теория  литературы. Комедия  (развитие  представлений).  Сатира  и  юмор
(развитие представлений).



Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ  «маленького  человека»  в  литературе.  Потеря
Башмачкиным  лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и
реальность в повести  «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании

М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно –
политическая  сатира  на  общественные  порядки.  Обличение  строя,  основанного  на
бесправии народа

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении. 
Теория  литературы Гипербола,  гротеск  (развитие  представлений).

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Н.С.Лесков. Нравственные  проблемы  рассказа  «Старый  гений»  Сатира  на

чиновничество. Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе
Л.Н.Толстой. «После  бала».  Социально  –  нравственные  проблемы  в  рассказе

Главные герои.  Контраст  как средство раскрытия  конфликта.  Нравственность  в  основе
поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа

Теория  литературы. Художественная  деталь  Антитеза  (развитие
представлений).  Композиция  (развитие  представлений).  Роль  антитезы в  композиции
произведений.

Поэзия  родной  природы  в  творчестве  А.С.Пушкина,  М.Ю.Лермонтова,
Ф.И.Тютчева, А.А.Фета,  А.Н.Майкова

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы.
Из литературы XX века
И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных ситуациях.

Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя.
А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа  «Куст сирени». Представления о

любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле
А.А.Блок. «Россия». Ист.  тема  в  стихотворении,  его  современное  звучание  и

смысл. Образ России
С.А.Есенин.  «Пугачёв» -  поэма  на  историческую  тему.  Образ  предводителя

восстания. Понятие о драматической поэме
И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству
Писатели  улыбаются.  Журнал   «Сатирикон».  Сатирическое  изображение

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования
М.Зощенко. «История  болезни»;  Тэффи. «Жизнь  и  воротник». Для

самостоятельного чтения.
Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев
М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание  реальности  и  фантастики  в  рассказе.  Для

самостоятельного чтения.
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме.

Тема  честного  служения  Родине.  Василий  Тёркин  –  защитник  родной  страны.
Новаторский характер образа Василия Тёркина

Композиция  и  язык  поэмы  «Василий  Тёркин».  Юмор.  Фольклорные  мотивы.
Мастерство А.Т.Твардовского в поэме

Теория  литературы Фольклор  и  литература  (развитие  понятия).  Авторские
отступления как элемент композиции (начальное представление).

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в
душах  солдат,  вернувшихся  с  войны.  Изображение  негромкого  героизма  тружеников
тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Традиции  в  изображении  боевых  подвигов  народа  и  военных  будней.  Героизм

воинов,  защищавших  свою  Родину:  М.Исаковский,  Б.Окуджава,  А.Фатьянов,



Л.Ошанин и  др.  Выражение  в  лирической  песне  сокровенных  чувств  и  переживаний
каждого солдата

Русские поэты о Родине, родной природе.
Поэты Русского  зарубежья  об оставленной ими Родине.  Мотивы воспоминаний,

грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов
В.П.Астафьев. «Фотография,  на  которой  меня  нет».  Автобиографический

характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства
Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений).
Из зарубежной литературы 
У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео

и  Джульетта  как  символ  любви  и  жертвенности.  «Вечные  проблемы»  в  творчестве
Шекспира.

Теория  литературы. Конфликт  как  основа  сюжета  драматического
произведения.

Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих
не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии
Ж.  –  Б.Мольер. «Мещанин  во  дворянстве» (сцены).  Сатира  на  дворянство  и

невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий).
Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное  устройство и

общество. Гротесковый характер изображения.
В.Скотт. «Айвенго».  Исторический  роман.  Средневековая  Англия  в  романе.

Главные герои и события. История, изображённая «домашним» образом.

9 КЛАСС
Введение
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
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
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество.  Ученый, поэт, реформатор

русского литературного языка и стиха.
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира,  науки  и
просвещения в произведениях Ломоносова.

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
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
Беседа  об  авторах  и  произведениях,  определивших  лицо  литературы  XIX века.

Поэзия,  проза,  драматургия  XIX века  в  русской  критике,  публицистике,  мемуарной
литературе.

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).
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 Оне-
гина. 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.)
«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 Вернер. 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 ко-
мического  изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,
сатирический  или  саркастический  смех,  ироническая  насмешка,  издевка,  беззлобное
комикование, дружеский смех (развитие представлений).

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе.
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в

патриархальном  мире.  Любовь  Гордеевна  и  приказчик  Митя  — положительные  герои
пьесы.  Особенности  сюжета.  Победа  любви  —  воскрешение  патриархальности,
воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые  ночи». Тип  «петербургского  мечтателя»  —  жадного  к  жизни  и

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль
истории Настеньки  в  романе.  Содержание  и смысл «сентиментальности»  в  понимании
Достоевского.

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность». Обзор  содержания  автобиографической  трилогии.  Формирование

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный



конфликт  героя  с  окружающей  его  средой  и  собственными  недостатками:
самолюбованием,  тщеславием,  скептицизмом.  Возрождение  веры  в  победу  добра,  в
возможность  счастья.  Особенности  поэтики  Л.  Толстого:  психологизм  («диалектика
души»),  чистота  нравственного  чувства,  внутренний  монолог  как  форма  раскрытия
психологии героя.

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе

XIX века.  Чеховское  отношение  к  маленькому  человеку.  Боль  и  негодование  автора.
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.

Теория  литературы.  Развитие  представлений  о  жанровых  особенностях
рассказа.

 Из поэзии XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии.
Обзор с включением ряда произведений.

Теория  литературы. Развитие  представлений  о  видах  (жанрах)  лирических
произведений.

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из  русской  прозы XX века
Беседа  о  разнообразии  видов  и  жанров  прозаических  произведений  XX века,  о

ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ  «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе.
Повесть  «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия.

Система образов произведения.  Умственная,  нравственная,  духовная недоразвитость —
основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием
гротеска в повести.

Теория  литературы. Художественная  условность,  фантастика,  сатира
(развитие понятий).

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ  «Судьба человека». Смысл названия  рассказа.  Судьба Родины и судьба

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-
женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение
картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.

Теория  литературы. Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая
типизация (углубление понятия).

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ  «Матренин двор».
Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.

Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской  поэзии XX века
Общий  обзор  и  изучение  одной  из  монографических  тем  (по  выбору  учителя).

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.

Штрихи  к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие



перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины.
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот  уж  вечер...»,  «Той  ты,  Русь  моя  родная...»,  «Край  ты  мой

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема
любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в
лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!» и  другие  стихотворения  по  выбору  учителя  и  учащихся.

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский
о труде поэта.

Марина  Ивановна  Цветаева. Слово  о  поэте.  «Идешь,  на  меня  похожий...»,
«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью —
потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии,
о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках
поэта.

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я  не  ищу  гармонии  в  природе...»,  «Где-то  в  поле  возле  Магадана...»,

«Можжевеловый куст». Стихотворения  о  человеке  и  природе.  Философская  глубина
обобщений поэта-мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте.
Стихотворные  произведения  из  книг  «Четки»,  «Белая  стая»,  «Вечер»,

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации
в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности
поэтики ахматовских стихотворений.

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица  моя,  вся  стать...»,  «Перемена»,  «Весна  в  лесу»,  «Любить  иных

тяжелый  крест...». Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака.  Одухотворенная
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах
о природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай»,  «Родное»,  «Весенние  строчки»,  «Матери»,  «Страна  Муравия»

(отрывки  из  поэмы).  Стихотворения  о  Родине,  о  природе.  Интонация  и  стиль
стихотворений.

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения.
Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков
Н.  Языков.  «Пловец»  («Нелюдимо  наше  море...»);  В.  Соллогуб.  «Серенада»

(«Закинув  плащ,  с  гитарой  под  рукой...»);  Н.  Некрасов.  «Тройка»  («Что  ты  жадно
глядишь  на  дорогу...»);  А.  Вертинский.  «Доченьки»;  Н.  Заболоцкий.  «В  этой  роще
березовой...».  Романсы  и  песни  как  синтетический  жанр,  посредством  словесного  и
музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь

как  выражение  глубокого  чувства,  духовных  взлетов  и  падений  молодого  римлянина.
Целомудренность,  сжатость  и  тщательная  проверка  чувств  разумом.  Пушкин  как
переводчик Катулла {«Мальчику»).

Гораций. Слово о поэте.



«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия.
Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции
горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.

Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная  комедия» (фрагменты).  Множественность  смыслов  поэмы:

буквальный (изображение  загробного  мира),  аллегорический  (движение  идеи  бытия  от
мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души
к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире
за  земные  дела),  мистический  (интуитивное  постижение  божественной  идеи  через
восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным чело-
веком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.

Уильям  Шекспир. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира.
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.

«Гамлет» (обзор  с  чтением  отдельных  сцен  по  выбору  учителя,  например:
монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой

 (4-й  акт).  «Гамлет»  —  «пьеса  на  все  века»  (А.  Аникст).  Общечеловеческое
значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество
Гамлета  в  его  конфликте  с  реальным  миром  «расшатавшегося  века».  Трагизм  любви
Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ
мировой литературы. Шекспир и русская литература.

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн  Вольфганг  Гете. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Гете.

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог

на небесах», «У городских  ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).

«Фауст»  —  философская  трагедия  эпохи  Просвещения.  Сюжет  и  композиция
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.
Противостояние  творческой личности  Фауста  и неверия,  духа сомнения  Мефистофеля.
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества.  «Пролог на
небесах»  —  ключ  к  основной  идее  трагедии.  Смысл  противопоставления  Фауста  и
Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто
каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней
реальности  и  элементов  условности  и  фантастики.  Фауст  как  вечный  образ  мировой
литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма
Учебно-тематический план

5 класс
102 ч (3 часа в неделю)

№           
                Название темы

Кол-во
часов
(всего)

К/р
Развитие
речи
(Р/р)

Внеклассное
чтение (В/ч)

Проект 

1 Введение 1
2 Устное народное творчество 10 1 1 1

3 Из древнерусской литературы 2 1

4 Из литературы XVIII века 2 1
5 Из литературы XIX века 43 3 4 7 8

6 Из литературы XX века 30 5 2 1 3

7 Из зарубежной литературы 13 1 1 2



8 Уроки итогового контроля 2 1 1

102 10 8 9 17

6 класс
102 ч (3 часа в неделю)

№           
                Название темы

Кол-
во
часов
(всего)

К/р
Развитие
речи
(Р/р)

Внеклассное
чтение (В/ч)

Проект

1 Введение 1
2 Устное народное творчество 4 1 1

3 Из древнерусской литературы 2

4 Из литературы XVIII века 1

5 Из литературы XIX века 51 4 5 4 5

6 Из литературы XX века 28 3 2 1 1

7 Из литературы народов России 2

8 Из зарубежной литературы 11 1 2

9 Повторение,  обобщение,
итоговый контроль

3 1 1 1

102 10 8 6 9

7 класс
68 ч (2 часа в неделю)

№           
                Название темы

Кол-во
часов
(всего)

К/р
Развитие
речи
(Р/р)

Внеклассное
чтение (В/ч)

Проект

1 Введение 1
2 Устное народное творчество 6 2

3 Из древнерусской литературы 2

4 Из литературы XVIII века 2

5 Из литературы XIX века 27 1 3 4 5

6 Из литературы XX века 24 1 1 4 6

7 Из литературы народов России 1 1

8 Из зарубежной литературы 4 2 2 2

9 Повторение,  обобщение,
итоговый контроль

1 1 1 1

68 5 4 13 15

8 класс
68 ч (2 часа в неделю)

№           
                Название темы

Кол-во
часов
(всего)

К/р
Развитие
речи
(Р/р)

Внеклассное
чтение (В/ч)

Проект

1 Введение 1
2 Устное народное творчество 2

3 Из древнерусской литературы 2



4 Из литературы XVIII века 3 1 1

5 Из литературы XIX века 34 3 4 4 6

6 Из литературы XX века 21 2 3 2 4

7 Из зарубежной литературы 4 1 2 1

8 Повторение,  обобщение,
итоговый контроль

1

68 6 8 8 12

9 класс
102 ч (3 часа в неделю)

№           
                Название темы

Кол-
во
часов
(всего)

К/р
Развитие
речи
(Р/р)

Внеклассное
чтение (В/ч)

Проект

1 Введение 1
2 Из древнерусской литературы 3 1

3 Из литературы XVIII века 8 1 1 2

4 Из литературы XIX века 54 8 4 1 17

5 Из литературы XX века 28 3 6

6 Из зарубежной литературы 4

7 Повторение,  обобщение,
итоговый контроль

2

102 12 4 2 26

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Литература для учителя:
1. Литература. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-

сост. Н.Ф.Ромашина – Волгоград: Учитель, 2008
2. Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В. Литература в 5 классе. Книга для учителя. –

М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово» - РС», 2000
3. Золотарёва  И.В.,  Егорова  Н.В.  Универсальные  поурочные  разработки  по

литературе. 5 класс. – М: «ВАКО», 2005
4. Шер  Н.С.  Рассказы  о  русских  писателях.  –  М.:  Издательство  «Детская

литература», 1964
5. Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей

до классики XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000
6. Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В.И.Новиков. – М.:

Педагогика, 1988
7. Н.  В.  Егорова  Литература  6  класс:  Поурочные  разработки  к  учебникам-

хрестоматиям В. П. Полухиной и Т. Ф. Курдюмовой. – М.: ВАКО, 2005
8. Турьянская Б. И. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. – М.: Русское

слово, 1999
9. Полухина В. П. Литература: 6 кл.: Метод. советы. – М.: Просвещение, 2003
10. В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику

«Литература. 6 класс». – М.: Просвещение, 2011



11. Золотарёва И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 7 класс.
М.: ВАКО, 2005

12. Аркин  И.И.  Уроки  литературы  в  8  классе.  Практическая  методика.  —  М.:
Просвещение, 2008. 

13. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс.
— М.: ВАКО, 2004. 

14. Коровина  В.Я.,  Збарский  И.С.,  Коровин  В.И.  Литература:  8  класс:
Методические советы. — М.: Просвещение, 2008. 

15. Кутейникова  Н.Е.  Уроки литературы в 8 классе:  Книга  для  учителя.  — М.:
Просвещение, 2008. 

16. Марченко А.М. Анализ стихотворения  на  уроке:  Книга  для учителя.  — М.:
Просвещение, 2008. 

17. Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. — М.: Русское
слово, 2007. 

18. Шадрина  С.Б.  Литература:  9  кл.:  Поурочные  планы  -  Волгоград.:  Учитель,
2006.

19. Турьянская Б.И.,  Гороховская Л.Н.,  Комисарова Е.В. Литература в 9 классе.
Урок за уроком. -М.: Русское слово, 2002.

20. Золотарева И.В., Беломестных О.Б., Корнеева М.С. – М.: Вака, 2003
21. Миронова  Н.А.  Тематическое  и  поурочное  планирование  9  класс.  –М.:

Экзамен, 2003.
22. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе. М.: Просвещение, 1999.
23. Обернихина Г.А. Преподование литературы в 9 классе. Книга для учителя. –

М.: Аркти, 2003.
24. Лейфман И.М..  Карточки для дифференцированного  контроля знаний.  –  М.:

Материк Альфа,  2005.
25. Михайлова  И.  Литература  Тесты  к  школьному  курсу,  9  класс.  -  М.:  АСТ-

ПРЕСС, 1998.
26. Демиденко Е. Л., Новые контрольные и проверочные работы по литературе.  5-

9 классы., - М.: Дрофа, 2003.
27. Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004.
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКА
5 класс
1.Литература. 5 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.

носителе. В 2 ч./ В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин; под ред В. Я. Коровиной.
– М.: Просвещение, 2013

2.Литература:  5  класс:  Фонохрестоматия.  Сост.  Коровина  В.Я.,  Журавлев  В.П.,
Коровин В.И. — М: Просвещение, 2013.

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 5 класс:
дидактические материалы по литературе. — М.: Просвещение, 2011. 

6 класс
1.Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.

носителе. В 2 ч./ В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин; под ред
В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2013

2.Литература:  6  класс:  Фонохрестоматия.Сост.  Коровина  В.Я.,  Журавлев  В.П.,
Коровин В.И. — М: Просвещение, 2013.

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 6 класс:
дидактические материалы по литературе. — М.: Просвещение, 2011. 

7 класс
1. Литература 7 класс.    Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.

носителе. В 2 ч./ В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин М.: Просвещение, 2012



2.Литература:  7  класс:  Фонохрестоматия.  Сост.  Коровина  В.Я.,  Журавлев  В.П.,
Коровин В.И. — М: Просвещение, 2012.

3.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 7 класс:
дидактические материалы по литературе. — М.: Просвещение, 2011. 

8 класс
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч.

— М.: Просвещение, 2012. 
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс:

дидактические материалы по литературе. — М.: Просвещение, 2011. 
3.  Литература:  8  класс:  Фонохрестоматия.  Сост.  Коровина В.Я.,  Журавлев В.П.,

Коровин В.И. — М: Просвещение, 2012. 
9 класс 
1.  Коровина В.Я.  Литература  :  9  кл.:  Учебник  -хрестоматия:  -М.:  Просвещение,

2012.
2.  Литература:  9  класс:  Фонохрестоматия.  Сост.  Коровина В.Я.,  Журавлев В.П.,

Коровин В.И. — М: Просвещение, 2012.
3.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 9 класс:

дидактические материалы по литературе. — М.: Просвещение, 2011.

Мультимедийные пособия.
 Уроки литературы в 5-6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия.
 Уроки литературы в 7-8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия.
 Повторение и контроль знаний по литературе на уроках и внеклассных 

мероприятиях 5 класс. Электронное приложение

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ
www  .  wikipedia  .  ru   Универсальная энциклопедия «Википедия».
www  .  krugosvet  .  ru   Универсальная энциклопедия «Кругосвет».
www  .  rubricon  .  ru   Энциклопедия «Рубрикон».
www  .  slovari  .  ru   Электронные словари.
www  .  gramota  .  ru   Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык».
www  .  feb  -  web  .  ru   Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор».
www  .  myfhology  .  ru   Мифологическая энциклопедия.
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от  «      » августа 2014  года
Руководитель МО ОУ
_________      Н.А. Печкурова

             Согласовано
заместитель директора по УВР

          ______   Е.И. Павелко
          «       » августа 2014  года 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  I ВИДА

ПО технологии (ведение дома)

Ступень обучения (класс)    основное  общее образование
5 класс

Количество часов     68                              Уровень           базовый

Учитель: Азовская Алла Анатольевна

Программа разработана на основе  авторской программы Синица Н.В,  Симоненко
В.Д. и др. «Технологии ведения дома»: программы начального и основного общего
образования, М .Вентана-Граф, 2012год.
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Технология»  для  девочек  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента  государственного  стандарта
общего образования и на основе источников:

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования  (приказ  Министерства  Образования  и  Науки  РФ  от  17.12.10
№1897)

 Закон  «Об  образовании»  от  10.07.1992года  №3266  (с  изменениями  и
дополнениями)

 Образовательный  (учебный)  план  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 90 города Краснодара на 2013-
2014 учебный год.

 Авторская программа по  технологии авторов А. Т. Тищенко, Н. В. Синица,
В. Д. Симоненко. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 

 учебник  Технология.  «Технологии  ведения  дома:  5  класс»:  учебник  для
учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синица,  В.Д. Симоненко.
- М.:Вентана-Граф, 2012

 с учетом СанПиНа №2.4.2.2821-10 
и является составной частью «Образовательной программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 90 на 2013-2014 учебный год. 

Программа  позволяет  всем  участникам  образовательного  процесса  получить
представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитании и развития
учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии
курса,  даёт  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и  последовательность  их
изучения  с  учётом  межпредметных   и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Содержание программы носит практико-ориентированный характер.
Рабочая  программа  по  технологии  для  девочек  содержит  все  направления,

включенные  в  федеральный  компонент  содержания  образования  «Технологии  ведения
дома» необходимые для изучения в 5 классе.

Таблица тематического  распределения часов учебного предмета
                      Разделы и темы программы     Количество часов

Авторская
программа

Рабочая
программа

Технологии домашнего хозяйства 2 2
Интерьер кухни, столовой. 2 2
Электротехника 1 2
Бытовые электроприборы                                     1 2
Технологии творческой и опытнической деятельности. - 6
Кулинария 14 14
Санитария  гигиена  на кухне. 1 1
Физиология питания. 1 1
Бутерброды и горячие напитки. 2 2
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий, 4 4
Блюда из овощей и фруктов. 2 2
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Блюда из яиц. 2 2
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку, 2 2
Технологии творческой и опытнической деятельности. - 4
Создание изделий из текстильных материалов. 22 22
Свойства текстильных материалов. 4 4
Конструирование швейных изделий. 4 4
Швейная машина. 4 4
Технология изготовления швейных изделий. 10 10
Технологии творческой и опытнической деятельности. - 4
Художественные ремесла. 8 8
Декоративно-прикладное искусство. 2 2
Основы  композиции  и  законы  восприятия  цвета  при
создании предметов декоративно прикладного искусства.

2 2

Лоскутное  шитье. 4 4
Технологии творческой и опытнической деятельности. 21 6
Итого: 68 68

Общая характеристика учебного предмета.
Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной

и  материальной  культуры.  Предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом
общего  образования  школьников,  предоставляет  им  возможность  овладеть  основами
ручного  и  механизированного  труда,  управления  техникой,  применять  в  практической
деятельности полученные знания.

Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природы.  Его  содержание  предоставляет  обучающимся  возможность  войти  в  мир
искусственной,  созданной  людьми  среды,  техники  и  технологий,  которая  называется
техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности.
(Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом,
со сферой природы и с социумом.)

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и
практические  работы.  При  этом  предполагается,  что  изучение  материала,  связанного  с
практическими  работами,  предваряется  освоением  обучающимися  необходимого
минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение
школьниками творческих и проектных работ.

Независимо  от  вида  изучаемых  технологий,  содержанием  программы
предусматривается  освоение  материала  по  следующим  сквозным  образовательным
линиям:

Технологическая культура производства,
Культура и эстетика труда,
Основы черчения, графики, дизайна,
Знакомство с миром профессий,
Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека,
Творческая и проектная деятельность
Изучение  предмета  «Технология»  обеспечивает  достижение  личностных,

метапредметных и предметных результатов.
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Основным  дидактическим  средством  обучения  технологии  в  основной  школе
является учебно-практическая деятельность обучающихся.

Цели и задачи образовательной области «Технология» в 5 классе
     Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в

системе  общего  образования  является  формирование  представлений  о  составляющих
техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях.

     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 5 классе
являются:

1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и
механизированного  труда  с  использованием распространенных  инструментов  и  машин,
способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,

2. Формирование представлений о культуре труда, производства,
3. Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств

личности,
4. Обучение  применению в практической деятельности знаний,  полученных при

изучении основ наук.
5. Формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном

производстве и распространённых в нём технологиях;
6. Формирование  представлений  о  технологической  культуре  производства,

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в
разнообразные  виды  технологической  деятельности  по  созданию  личностно  или
общественно значимых продуктов труда;  

7. Овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

8. Развитие у обучающихся познавательных интересов,  технического мышления,
пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и
организаторских способностей; 

9. Формирование  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  проектно-
исследовательской деятельности.

10. Воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности.

11. Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда. 
12. Формирование  гуманистически  и  прагматически  ориентированного

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.
        

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане
Курс  «Технология»  является  обязательной  частью  базисного  учебного  плана

образовательного учреждения на основе основного общего образования и включает 170
учебных часов для обязательного изучения курса. В том числе: в 5 и 6 классах – по 68 ч.,
из расчета 2 ч. в неделю, в 7 классе – 34, из расчета 1 час в неделю. Также, программа
включает инвариантную обязательную часть в объеме 128 ч.  и  вариативный авторский
компонент, рассчитанный на 42 ч. (25 % всего учебного времени).

Место учебного предмета  в учебном плане МБОУ лицея № 90
Согласно учебному плану МБОУ лицея № 90 всего на изучение учебного предмета

«Технология»  в  5  классе  выделяется  68  часов,  и  рабочая  программа  рассчитана  на  68
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учебных  часов  (2  часа  в  неделю,  34  учебных  недели),  в  том  числе  практические  и
лабораторные  работы – 45 часов, теория – 23 часа.

Анализ  образовательных  потребностей  обучающихся  и  аргументация
распределения количества часов по направлениям программы

     С учетом 
 интересов обучающихся, 
 возможностей ОУ и материально-технической базы, 
 наличия методического и дидактического обеспечения,
 особенностями 5-х классов в 2013-14 учебном году 
В  рабочей  программе  распределяются  часы  вариативного  блока  «Технологии

творческой и опытнической деятельности» по основным разделам курса.  В целях более
глубокого изучения  в раздел «Электротехника» добавлен 1час из раздела «Технологии
творческой и опытнической  деятельности».

Раздел  «Технологии  творческой  и  опытнической  деятельности»  (20  часов)
распределен  на  выполнение   четырех  проектов  после  прохождения  каждого  раздела
программы, в частности:

«Технологии  домашнего хозяйства» - 6 часов, «Кулинария» - 4 часа,  «Создание
изделий из текстильных материалов» - 4 часа, «Художественные ремесла» - 6 часов.

Методы и формы решения поставленных задач.
Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких

организационных форм проведения уроков, как:
 урок «открытия» нового знания;
 урок отработки умений и рефлексии;
 урок общеметодологической направленности;
 урок развивающего контроля;
 урок – исследование (урок творчества);
 лабораторная работа;
 практическая работа;
 творческая работа;
 урок – презентация.
При  проведении  уроков  используются:  беседы,  интегрированные  и

комбинированные уроки, работа в группах, ролевые игры, практикумы, организационно-
деятельные игры.

Итоговый  контроль  проводится  в  форме;  защиты  проектов,  исследовательской
работы, тестирования.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Одним из результатов обучения технологии является осмысление и итериоризация

(присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность природы – понимание важности общечеловеческой жизни, осознание себя

частью  природного  мира.  Интегративный  характер  содержания  обучения  технологии
предполагает использование межпредметных связей: с химией и с физикой в практических
работах по технологиям ведения дома.

Ценность  красоты  и  гармонии  –  осознание  красоты  и  гармонии  при  освоении
традиционных промыслов, связь с историей и искусством.
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Ценность  семьи  –  понимание  важности  семьи  в  жизни  человека;  формирование
эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,  к  нравственным  идеалам  созданной
людьми техники и среды.

Ценность  культуры  –  представления  о  технологической  культуре  производства,
развитие культуры труда подрастающих поколений.

Ценность труда – становление  технических и технологических знаний и умений,
воспитание гражданских и патриотических качеств личности. 

В результате обучения обучающиеся
могут овладеть:
 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов

труда,
 навыками использования  распространенных  ручных инструментов  и  приборов,

культуры труда, уважительного отношения к труду и людям труда.
ознакомятся:
 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  последовательностью  выполнения  технологической

операции, 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.

Результаты освоения учебного предмета «Технология»
Обучение  в  основной  школе  является  второй  ступенью  пропедевтического

технологического  образования.  Одной  из  важнейших  задач  этой  ступени  является
подготовка  обучающихся  к  осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного  и
профессионального пути.  В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно
формулировать цели и определять пути их достижения,  использовать приобретенный в
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Общие результаты технологического  образования состоят:
 •  выпускник  научится  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда,

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую
последовательность  приготовления,   санитарно-гигиенические  требования  и  правила
безопасной работы;

 •  изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования,   на  швейных
машинах  простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической
документацией;

 • планировать и выполнять учебные технологические проекты;
 • в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории

последующего профессионального образования.
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли

техники  и  технологии  в  нем;  умение  объяснять  объекты  и  процессы  окружающей
действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя
для этого технико-технологические знания;
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При  изучении  технологии  в  основной  школе  обеспечивается  достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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  выбор  и  построение  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений  с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  так  же  на  основе
формирования уважительного отношения к труду; 

-  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной
деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры,  осознание
необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной
социализации;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном  выполнении  работ  или  проектов  с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при
организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий,
к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным
ресурсам; 

-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные  результаты освоения  учащимися   предмета  «Технология»  в
основной школе:

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка
для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-  алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой
деятельности; 

-  определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-
техническим  условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе
заданных алгоритмов; 
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-  комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического
творчества  в  ситуациях,  не  предполагающих  стандартного  применения  одного  из  них;
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную  стоимость;  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

-  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  осознанное  использование  речевых  средств  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и
регуляция  своей  деятельности;  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной
или письменной форме результатов своей деятельности; 

-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ);  выбор  для  решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
-  ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом

устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования уважительного
отношения к труду; 

-  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной
деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры,  осознание
необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной
социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном  выполнении  работ  или  проектов  с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при
организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий,
к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню экологического  мышления;  бережное отношение к  природными хозяйственным
ресурсам; 

-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся. 

-  организация учебного сотрудничества  и совместной деятельности с  учителем и
сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой
деятельности  с  другими  её  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям  и  показателям;  обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
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- соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой деятельности и
созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с
технологической культурой производства; 

-  оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и
коллективе требованиям и принципам; 

-  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

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  так  же
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-  практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно  исследовательской
деятельности;  проведение  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; 
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-  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; 

- 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;
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удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации,
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со
сверстниками и учителями; 

-  сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением
выбора;  аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  в  споре  своей  позиции
невраждебным для оппонентов образом; 

-  адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных
коммуникативных  задач;  овладение  устной  и  письменной  речью;  построение
монологических  контекстных  высказываний;  публичная  презентация  и  защита  проекта
изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 
-  развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными

инструментами и  выполнении  операций  с  помощью машин и  механизмов;  достижение
необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

-  соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с
учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Критерии и нормы оценки
Инструментарий для оценивания результатов:
 тесты,                                                     
 практические работы
 творческие работы,
 творческие проектные работы,
 лабораторные работы
Система оценки достижений учащихся:
 пятибалльная, портфолио, проектная работа
Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV

четверти и год.
Оценка работы учащихся производится на основании сравнения выполненных работ

с предложенным образцом.
Личностные результаты
Нормой  оценки  является  рефлексивная  самооценка,  взаимоконтроль,  умение

анализировать свои действия и управлять ими.
Метопредметные результаты
 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
 Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
 приобретение опыта применения технологических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач.

Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся
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требования вид контроля форма контроля
личностные предварительный выставки начальной школы

текущий устный опрос, наблюдение, практические
работы

периодическая проверка
ЗУ по разделу

самостоятельные работы

итоговый выставка работ, презентации проектов
метапредметны
е

предварительный входная диагностика
текущий наблюдение,  тестирование,  творческие

работы
итоговый мониторинг

предметные 
в сфере
 а) 
познавательной

текущий тест  с  многозначным  выбором  ответа,
наблюдение

итоговый мониторинг
б) мотивационной текущий устный опрос

итоговый письменный опрос
в)трудовой 
деятельности

текущий самоконтроль,  практические  работы,
мини-проекты,  взаимопроверка,
инструкционные  карты,  самооценочная
карта контроля

итоговый тестирование, готовое изделие
г) физиолого-
психологической 
деятельности

текущий наблюдение, устный опрос, рефлексия

д) эстетической текущий наблюдение,  творческие  работы,
самооценка по критериям

е) 
коммуникативной

текущий наблюдение
итоговый защита проекта, мониторинг

В  заключении  изучения  разделов  программы  5  класса  проводится  диагностика  (тесты
составляет  учитель  с  целью выявления  уровня  знаний  обучающихся)  При  составлении
диаграммы полученных ранее результатов диагностик можно выявить результативность
качества обучения 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии

1. При устной проверке.

Оценка «5» ставится, если учащийся:
 полностью усвоил учебный материал;
 умеет изложить учебный материал своими словами;
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
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Оценка «4» ставится, если учащийся:
 в основном усвоил учебный материал;
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
 подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся:
 не усвоил существенную часть учебного материала;
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «2» ставится, если учащийся:
 почти не усвоил учебный материал;
 не может изложить учебный материал своими словами;
 не может подтвердить ответ конкретными примерами;
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценка «1» ставится, если учащийся:
 полностью не усвоил учебный материал;
 не может изложить учебный материал своими словами;
 не может ответить на дополнительные вопросы учителя.

2. При выполнении практических работ.

Оценка «5» ставится, если учащийся:
 творчески планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 правильно и аккуратно выполняет задания;
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами.

Оценка «4» ставится, если учащийся:
 правильно планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами.

 Оценка «3» ставится, если учащийся:
 допускает ошибки при планировании  выполнения работы;
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;
 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
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 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 
пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.

Оценка «2» ставится, если учащийся:
 не может правильно спланировать выполнение работы;
 не может использовать знаний программного материала;
 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами.

Оценка «1» ставится, если учащийся:
 не может спланировать выполнение работы;
 не может использовать знаний программного материала;
 отказывается выполнять задания.

3. При выполнении творческих и проектных работ

Технико-
экономически
е требования

    Оценка «5»
ставится, если 
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если 
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если 
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если 
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает 
полное
соответствие
содержания 
доклада и
проделанной 
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, 
полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. 
Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, 
в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может 
правиль-но и 
четко ответить на 
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает 
незнание 
большей части
проделанной 
проектной 
работы. 
Не может 
правильно и четко
ответить на 
многие вопросы. 
Не может 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант.
Соответствие
требованиям

последовательности
выполнения 
проекта.
Грамотное, полное

Печатный 
вариант.
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в

Печатный 
вариант. 
Неполное 
соответствие 
требованиям 
проекта. Не 
совсем грамотное 

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное

14



изложение всех
разделов. 

Наличие и качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы
и т.д.). 
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

основном, 
полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное 
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

изложение 
разделов. 
Некачественные 
наглядные 
материалы. 
Неполное 
соответствие 
технологических 
разработок v 
современным 
требованиям.

изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практичес
кая направлен
ность

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может
использоваться по 
назначению, 
предусмотренному 
при разработке 
проекта.

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может

использоваться по 
назначению и 
допущенные 
отклонения в 
проекте не 
имеют 
принципиального
значения.

Выполненное 
изделие имеет 
отклонение от 
указанного 
назначения, 
предусмотренного
в проекте, но 
может использо-
ваться в другом 
практическом 
применении.

Выполненное 
изделие не 
соответствует и 
не может 
использоваться 
по назначению.

Соответст
вие
технологии
выполнения

Работа выполнена 
в соответствии с
технологией.
Правильность
подбора
технологических
операций при 
проектировании

Работа 
выполнена в 
соответствии с 
технологией, 
отклонение от 
указанных  
инструкционных 
карт не имеют 
принципиальног
о значения

Работа выполнена
с отклонением от 
технологии, но 
изделие может 
быть 
использовано по 
назначению

Обработка 
изделий (детали) 
выполнена с 
грубыми 
отклонениями от 
технологии, 
применялись не 
предусмотренны
е операции, 
изделие 
бракуется

Качество
проектного
изделия

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу чертежа. 
Размеры 
выдержаны. 
Отделка 
выполнена в 

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу, чертежу, 
размеры 
выдержаны, но 
качество отделки
ниже 

Изделие 
выполнено по 
чертежу и эскизу 
с небольшими 
отклонениями, 
качество отделки 
удовлетворитель-
но, ухудшился 

Изделие 
выполнено с 
отступлениями 
от чертежа, не 
соответствует 
эскизу. 
Дополнительная 
доработка не 
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соответствии с 
требованиями 
предусмотренным
и в проекте. 
Эстетический 
внешний вид 
изделия

требуемого, в 
основном 
внешний вид 
изделия не 
ухудшается

внешний вид 
изделия, но 
может быть 
использован по 
назначению

может привести 
к возможности 
использования 
изделия

Содержание учебного предмета
Технология ведения  домашнего хозяйства (2 ч)
1.Интерьер кухни, столовой.
Теоретические  сведения.  Понятие  об  интерьере.  Требования  к  интерьеру

(эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). Планировка кухни. Разделение
кухни на рабочую и обеденную зоны. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни.
Декоративное  оформление.  Современные  стили  в  оформлении  кухни.  Проектирование
кухни на  компьютере с использованием регионального компонента. 

Лабораторные  и  практические  работы:  разработка  плана  размещения
оборудования на кухне. Проектирование кухни с использованием ПК.

Современные  приборы  для  поддержания  температурного  режима,  влажности  и
состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Электротехника.
1. Бытовые электроприборы (2ч)
Теоретические сведения:  общие сведения о видах, принципе действия и правилах

эксплуатации  бытовых  электроприборов  на  кухне:  бытового  холодильника,
микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины и др.

Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных

приёмов  работы  с  бытовыми  электроприборами.  Изучение  правил  эксплуатации
микроволновой печи и  бытового холодильника,  электропечей,  электрочайника,  тостера,
электродухового шкафа. 

Технология  творческой, исследовательской и   опытнической деятельности
6 часов.
1. Исследовательская и созидательная деятельность (6 часов)
Теоретические  сведения. Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,

индивидуальных  и  коллективных  творческих  проектах.  Цель  и  задачи  проектной
деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы  выполнения  проекта.  Поисковый  (подготовительный)  этап:  выбор  темы
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований
к  проектируемому  изделию.  Разработка  нескольких  вариантов  изделия  и  выбор
наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления
изделия, подбор материалов и инструментов,  организация рабочего места,  изготовление
изделия  с  соблюдением  правил  безопасной  работы,  подсчёт  затрат  на  изготовление.
Заключительный  (аналитический)  этап:  окончательный  контроль  готового  изделия.
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
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Кулинария. Технология приготовления пищи  (14 час.)
1. Санитария и гигиена на кухне (1 час)
Теоретические  сведения. Санитарно-гигиенические  требования  к  лицам,

приготовляющим пищу,  к  приготовлению пищи,  хранению продуктов и готовых блюд.
Необходимый  набор  посуды  для  приготовления  пищи.  Правила  и  последовательность
мытья  посуды.  Уход  за  поверхностью стен  и  пола.  Современные  моющие  и  чистящие
средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на
кухне.  Правила  безопасной  работы  с  газовыми  плитами,  электронагревательными
приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь
при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.
2. Физиология питания  (1 час)
Теоретические  сведения. Питание  как  физиологическая  потребность.  Пищевые

(питательные)  вещества.  Значение  белков,  жиров,  углеводов  для  жизнедеятельности
человека.  Пищевая  пирамида.  Роль витаминов,  минеральных веществ  и воды в  обмене
веществ,  их  содержание  в  пищевых  продуктах.  Пищевые  отравления.  Правила,
позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального
режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.

3. Бутерброды и горячие напитки (2 часа)
Теоретические сведения.  Продукты, применяемые для приготовления бутербродов.

Значение хлеба в питании человека.  Профессия пекарь.  Виды бутербродов.  Технология
приготовления  бутербродов.  Инструменты и  приспособления  для  нарезания  продуктов.
Требования  к  качеству  готовых  бутербродов.  Условия  и  сроки  их  хранения.  Подача
бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их
вкусовые  достоинства,  полезные  свойства.  Влияние  эфирных  масел,  воды  на  качество
напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола
зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления
кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай,

кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда
при работе с ножом и горячей жидкостью. 

4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2часа)
Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление  и  оформление  блюд  из  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий.

Дегустация блюд. Оценка качества.
5. Блюда из овощей и фруктов (4 часа)
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Теоретические  сведения. Пищевая  (питательная)  ценность  овощей  и  фруктов.
Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги
в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей
и  фруктов.  Свежезамороженные  овощи.  Подготовка  к  заморозке,  хранение  и  условия
кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение
доброкачественности  овощей  по  внешнему  виду.  Методы  определения  количества
нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с
помощью  бумажных  индикаторов  в  домашних  условиях.  Способы  удаления  лишних
нитратов из овощей. 

Общие  правила  механической  кулинарной  обработки  овощей.  Особенности
обработки  листовых  и  пряных  овощей,  лука  и  чеснока,  тыквенных  овощей,  томатов,
капустных овощей. 

Правила  кулинарной  обработки,  обеспечивающие  сохранение  цвета  овощей  и
витаминов.  Правила  измельчения  овощей,  наиболее  распространённые  формы  нарезки
овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование  салатов  в  качестве  самостоятельных  блюд  и  дополнительных
гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей
(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение  и  виды  тепловой  обработки  продуктов  (варка,  припускание,
бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки
различных способов  тепловой  обработки  овощей.  Технология приготовления салатов  и
винегретов  из  варёных  овощей.  Условия  варки  овощей  для  салатов  и  винегретов,
способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и
оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение содержания

нитратов в овощах.  Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и
фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества.

6. Блюда из яиц (2часа)
Теоретические сведения. Значение яиц в  питании человека.  Использование яиц в

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести
яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для
взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных
яиц.  Жарение  яиц:  приготовление  яичницы-глазуньи,  омлета  натурального.  Подача
готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка

качества. 
7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 часа)
Теоретические  сведения. Меню  завтрака.  Понятие  о  калорийности  продуктов.

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового
белья,  приборов  и  посуды  для  завтрака.  Способы  складывания  салфеток.  Правила
поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка меню завтрака.  Приготовление завтрака.  Сервировка стола к завтраку.

Складывание салфеток.
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 Технология  творческой, исследовательской и   опытнической деятельности
4 часа.
1. Исследовательская и созидательная деятельность (4 часа)
Теоретические  сведения. Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,

индивидуальных  и  коллективных  творческих  проектах.  Цель  и  задачи  проектной
деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы  выполнения  проекта.  Поисковый  (подготовительный)  этап:  выбор  темы
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований
к  проектируемому  изделию.  Разработка  нескольких  вариантов  изделия  и  выбор
наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления
изделия, подбор материалов и инструментов,  организация рабочего места,  изготовление
изделия  с  соблюдением  правил  безопасной  работы,  подсчёт  затрат  на  изготовление.
Заключительный  (аналитический)  этап:  окончательный  контроль  готового  изделия.
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Создание изделий из текстильных материалов (22 ч)
1. Свойства текстильных материалов  (4 часа)
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения

и  свойства  натуральных волокон  растительного  происхождения.  Изготовление  нитей  и
тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в
домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное,
саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.

Общие  свойства  текстильных  материалов:  физические,  эргономические,
эстетические,  технологические.  Виды  и  свойства  текстильных  материалов  из  волокон
растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент.
Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение  направления  долевой  нити  в  ткани.  Определение  лицевой  и

изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение
свойств тканей из хлопка и льна. 

2. Конструирование швейных изделий  (4 часа)
Теоретические  сведения. Понятие  о  чертеже  и  выкройке  швейного  изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  изготовления  выкройки.  Определение  размеров
швейного  изделия.  Расположение  конструктивных  линий  фигуры.  Снятие  мерок.
Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, 

фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки
к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  Снятие мерок и

изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к
раскрою. 

3. Элементы машиноведения  (4часа)
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения
машинных  работ.  Подготовка  швейной  машины  к  работе:  намотка  нижней  нитки  на
шпульку,  заправка верхней и нижней ниток,  выведение нижней нитки наверх.  Приёмы
работы  на  швейной  машине:  начало  работы,  поворот  строчки  под  углом,  закрепление
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машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с
неправильной  заправкой  ниток.  Назначение  и  правила  использования  регулирующих
механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад.
Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Упражнение  в  шитье  на  швейной  машине,  незаправленной  нитками.  Заправка

швейной  машины  нитками.  Упражнение  в  шитье  на  швейной  машине,  заправленной
нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение
прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении
закрепок. 

4. Технология изготовления швейных изделий  (10 часов)
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с

учётом  направления  долевой  нити.  Особенности  раскладки  выкроек  в  зависимости  от
ширины  ткани  и  направления  рисунка.  Инструменты  и  приспособления  для  раскроя.
Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание  деталей  швейного  изделия.  Критерии  качества  кроя.  Правила
безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы
переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками,
с помощью булавок. 

Основные  операции  при  ручных  работах:  предохранение  срезов  от  осыпания  —
ручное  обмётывание;  временное  соединение  деталей  —  смётывание;  временное
закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные  операции  при  машинной  обработке  изделия:  предохранение  срезов  от
осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное
соединение  деталей  —  стачивание;  постоянное  закрепление  подогнутого  края  —
застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных
работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-
тепловых  работ.  Основные  операции  влажно-тепловой  обработки:  приутюживание,
разутюживание, заутюживание. 

Классификация  машинных  швов:  соединительных  (стачной  шов  вразутюжку  и
стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с
открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки,
фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в
фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Раскладка  выкроек  на  ткани.  Раскрой  швейного  изделия.  Изготовление  образцов

ручных и машинных работ.  Проведение влажно-тепловых работ.  Обработка проектного
изделия по индивидуальному плану. 

Технология  творческой, исследовательской и   опытнической деятельности (4
часа)

1. Исследовательская и созидательная деятельность (4 часа)
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Теоретические  сведения. Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,
индивидуальных  и  коллективных  творческих  проектах.  Цель  и  задачи  проектной
деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы  выполнения  проекта.  Поисковый  (подготовительный)  этап:  выбор  темы
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований
к  проектируемому  изделию.  Разработка  нескольких  вариантов  изделия  и  выбор
наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления
изделия, подбор материалов и инструментов,  организация рабочего места,  изготовление
изделия  с  соблюдением  правил  безопасной  работы,  подсчёт  затрат  на  изготовление.
Заключительный  (аналитический)  этап:  окончательный  контроль  готового  изделия.
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. Творческий
проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Художественные ремёсла (8 ч)
1. Декоративно-прикладное искусство  (2 часа)
Теоретические  сведения. Понятие  «декоративно-прикладное  искусство».

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное
ткачество,  вышивка,  кружевоплетение,  вязание,  роспись  по  дереву  роспись  по  ткани,
ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села.  

Приёмы украшения  праздничной  одежды в  старину  на  Кубани:  отделка  изделий
вышивкой,  тесьмой;  изготовление  сувениров  к  праздникам.  Профессия  художник
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение

лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края.
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
2.  Основы  композиции  и  законы  восприятия  цвета  при  создании  предметов

декоративно-прикладного искусства (2 часа)
Теоретические  сведения. Понятие  композиции.  Правила,  приёмы  и  средства

композиции.  Статичная  и  динамичная,  ритмическая  и  пластическая  композиция.
Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие  орнамента.  Символика  в  орнаменте.  Применение  орнамента  в  народной
вышивке.  Стилизация  реальных  форм.  Приёмы  стилизации.  Цветовые  сочетания  в
орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые
и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности  графических  редакторов  ПК  в  создании  эскизов,  орнаментов,
элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции
на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Зарисовка  природных  мотивов  с  натуры,  их  стилизация.  Создание  графической

композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.
3. Лоскутное шитьё  (4 часа)
Теоретические  сведения. Краткие  сведения  из  истории  создания  изделий  из

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды.
Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы  для  лоскутного  шитья,  подготовка  их  к  работе.  Инструменты  и
приспособления.  Лоскутное  шитьё  по  шаблонам:  изготовление  шаблонов  из  плотного
картона,  выкраивание  деталей,  создание  лоскутного  верха  (соединение  деталей  между
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собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения
лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление  образцов  лоскутных  узоров.  Изготовление  проектного  изделия  в

технике лоскутного шитья. 
Технология  творческой,  исследовательской и    опытнической деятельности

(6часов).
1. Исследовательская и созидательная деятельность (6 часов)
Теоретические  сведения. Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,

индивидуальных  и  коллективных  творческих  проектах.  Цель  и  задачи  проектной
деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы  выполнения  проекта.  Поисковый  (подготовительный)  этап:  выбор  темы
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований
к  проектируемому  изделию.  Разработка  нескольких  вариантов  изделия  и  выбор
наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления
изделия, подбор материалов и инструментов,  организация рабочего места,  изготовление
изделия  с  соблюдением  правил  безопасной  работы,  подсчёт  затрат  на  изготовление.
Заключительный  (аналитический)  этап:  окончательный  контроль  готового  изделия.
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне»,
«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и
др.
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.

Тема раздела
программы,
количество

отводимых учебных
часов

Основное содержание 
материала темы

         Характеристики основных видов 
         деятельности учащихся

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч)

Тема
«Интерьер кухни, 
столовой»
(2 ч)

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру 
(эргономические, санитарно-гигиенические, 
эстетические).
Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и 
обеденную зоны. Цветовое решение кухни. 
Использование современных материалов в отделке 
кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 
оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК

Знакомиться с эргономическими, санитарно-
гигиеническими, эстетическими требованиями к 
интерьеру. Находить и представлять информацию об 
устройстве современной кухни. Планировать кухню с 
помощью шаблонов и ПК

Раздел «Электротехника» (2 ч)

Тема 
«Бытовые 
электроприборы» 
(2ч)

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 
эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: 
бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 
посудомоечной машины и др.

Изучать потребность в бытовых электроприборах на 
кухне. Находить и представлять информацию об 
истории электроприборов. Изучать принципы действия 
и правила эксплуатации микроволновой печи и 
бытового холодильника

Раздел «Кулинария» (14 ч)

Тема
«Санитария и 
гигиена
на кухне» (1 ч)

Санитарно-гигиенические требования к лицам, 
приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 
хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый 
набор посуды для приготовления пищи. Правила и 
последовательность мытья посуды. Уход за 
поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства
для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила 
безопасной работы с газовыми плитами, 

Овладевать навыками личной гигиены при 
приготовлении пищи и  хранении продуктов.
Организовывать рабочее место. Определять набор 
безопасных для здоровья моющих и чистящих средств 
для мытья посуды и уборки кабинета технологии.
Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным 
оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячей посудой, жидкостью.
Оказывать первую помощь при порезах и ожогах
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Тема раздела
программы,
количество

отводимых учебных
часов

Основное содержание 
материала темы

         Характеристики основных видов 
         деятельности учащихся

электронагревательными приборами, с горячей посудой 
и жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. 
Первая помощь при порезах и ожогах паром или 
кипятком

Тема
«Физиология 
питания» (1 ч)

Питание как физиологическая потребность. Пищевые 
(питательные) вещества. Значение белков, жиров, 
углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 
пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды
в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 
Пищевые отравления. Правила, позволяющие их 
избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 
питания

Находить и представлять информацию о содержании в 
пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 
микроэлементов. Осваивать исследовательские навыки 
при проведении лабораторных работ по определению 
качества пищевых продуктов и питьевой воды. 
Составлять индивидуальный режим питания и дневной 
рацион на основе пищевой пирамиды

Тема
«Бутерброды и
горячие напитки» 
(2 ч)

Значение хлеба в питании человека. Продукты, 
применяемые для приготовления бутербродов. Виды 
бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 
Инструменты и приспособления для нарезки. Требования
к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их 
хранения. Подача бутербродов. Профессия пекарь. Виды 
горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). 
Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. 
Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 
Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 
Устройства для размола зёрен кофе. Технология 
приготовления, подача кофе. Приборы для 
приготовления кофе. Получение какао-порошка. 
Технология приготовления какао, подача напитка

Приготавливать и оформлять бутерброды. Определять 
вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. 
Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или 
тостере. Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, 
какао). Проводить сравнительный анализ вкусовых 
качеств различных видов чая и кофе. Находить и 
представлять информацию о растениях, из которых 
можно приготовить горячие напитки. Дегустировать 
бутерброды и горячие напитки. Знакомиться с 
профессией пекарь

Тема
«Блюда из круп, 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка 
продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 
Знакомиться с устройством кастрюли-кашеварки. 
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бобовых
и макаронных 
изделий» (2 ч)

приготовления блюд. Технология приготовления 
крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 
Требования к качеству каши. Применение бобовых в 
кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. 
Технология приготовления блюд из макаронных изделий.
Подача готовых блюд

Определять экспериментально оптимальное 
соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из 
крупы. Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу. 
Определять консистенцию блюда. Готовить гарнир из 
бобовых или макаронных изделий. Находить и 
представлять информацию о крупах и продуктах их 
переработки; о блюдах из круп, бобовых и макаронных 
изделий. Дегустировать блюда из круп, бобовых и 
макаронных изделий. Знакомиться с профессией повар

Тема
«Блюда из овощей и
фруктов»
(4 ч)

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 
Содержание в них витаминов, минеральных солей, 
глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 
влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 
хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 
овощи. Подготовка их к заморозке. Хранение и условия 
кулинарного использования свежезамороженных 
продуктов. Влияние экологии окружающей среды на 
качество овощей и фруктов. Определение 
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы
определения количества нитратов в овощах с помощью 
измерительных приборов, в химических лабораториях, с 
помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. 
Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие 
правила механической кулинарной обработки овощей. 
Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука
и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 
овощей. Правила кулинарной обработки, 
обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 
Правила измельчения овощей, наиболее 

Определять доброкачественность овощей и фруктов по 
внешнему виду и с помощью индикаторов. Выполнять 
кулинарную механическую обработку овощей и 
фруктов. Выполнять фигурную нарезку овощей для 
художественного оформления салатов. Осваивать 
безопасные приёмы работы ножом и приспособлениями 
для нарезки овощей. Отрабатывать точность и 
координацию движений при выполнении приёмов 
нарезки. Читать технологическую документацию. 
Соблюдать последовательность приготовления блюд по 
технологической карте. Готовить салат из сырых 
овощей или фруктов. Осваивать безопасные приёмы 
тепловой обработки овощей. Готовить гарниры и блюда 
из варёных овощей. Осуществлять органолептическую 
оценку готовых блюд. Находить и представлять 
информацию об овощах, применяемых в кулинарии, о 
блюдах из них, влиянии на сохранение здоровья 
человека, о способах тепловой обработки, 
способствующих сохранению питательных веществ и 
витаминов. Овладевать навыками деловых, 
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распространённые формы нарезки овощей. Инструменты
и приспособления для нарезки. Использование салатов в 
качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и 
рыбным блюдам. Технология приготовления салата из 
сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 
продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, 
припускание, бланширование, жарение, пассерование, 
тушение, запекание). Преимущества и недостатки 
различных способов тепловой обработки овощей. 
Технология приготовления салатов и винегретов из 
варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и 
винегретов, способствующие сохранению питательных 
веществ и витаминов. Требования к качеству и 
оформлению готовых блюд

уважительных, культурных отношений со всеми 
членами бригады

Тема
«Блюда из яиц»
(2 ч)

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 
кулинарии. Меры предосторожности при кулинарной 
обработке яиц. Способы определения свежести яиц. 
Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд 
из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 
куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача 
варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-
глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд

Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или 
подсоленной воды. Готовить блюда из яиц. Находить и 
представлять информацию о способах хранения яиц без 
холодильника, о блюдах из яиц, способах оформления 
яиц к народным праздникам

Тема
«Приготовление 
завтрака.
Сервировка стола 
к завтраку»

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 
Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки 
стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 
посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. 
Правила поведения за столом и пользования столовыми 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к 
завтраку. Подбирать столовые приборы и посуду для 
завтрака. Составлять меню завтрака. Рассчитывать 
количество и стоимость продуктов для приготовления 
завтрака. Выполнять сервировку стола к завтраку, 
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(2 ч) приборами овладевая навыками эстетического оформления стола. 
Складывать салфетки. Участвовать в ролевой игре 
«Хозяйка и гости за столом»

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч)

Тема
«Свойства 
текстильных 
материалов из 
волокон 
растительного 
происхождения» (4 
ч)

Классификация текстильных волокон. Способы 
получения и свойства натуральных волокон 
растительного происхождения. Изготовление нитей и 
тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и
отделочного производства и в домашних условиях. 
Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения:
полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 
изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных
материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства текстильных 
материалов из волокон растительного происхождения: 
хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 
лент

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 
растительного происхождения. Исследовать свойства 
хлопчатобумажных и льняных тканей. Изучать 
характеристики различных видов волокон и материалов:
тканей, ниток, тесьмы, лент по коллекциям. Определять 
направление долевой нити в ткани. Исследовать 
свойства нитей основы и утка. Определять лицевую и 
изнаночную стороны ткани. Определять виды 
переплетения нитей в ткани. Проводить анализ 
прочности окраски тканей. Находить и представлять 
информацию о производстве нитей и тканей в 
домашних условиях, об инструментах и 
приспособлениях, которыми пользовались для этих 
целей в старину. Изучать свойства тканей из хлопка и 
льна. Знакомиться с профессиями оператор прядильного
производства  и ткач. Оформлять результаты 
исследований

Тема
«Конструирование 
швейных изделий» 
(4 ч)

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 
Инструменты и приспособления для изготовления 
выкройки. Определение размеров швейного изделия. 
Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 
мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 
подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на 
резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 
результаты измерений. Рассчитывать по формулам 
отдельные элементы чертежей швейных изделий. 
Строить чертёж швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в 
натуральную величину по своим меркам или по 
заданным размерам. Копировать готовую выкройку. 
Находить и представлять информацию об истории 
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раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 
безопасной работы ножницами

швейных изделий

Тема
«Швейная машина»
(4 ч)

Современная бытовая швейная машина с электрическим 
приводом. Основные узлы швейной машины. 
Организация рабочего места для выполнения машинных 
работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка 
нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 
ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы 
на швейной машине: начало работы, поворот строчки 
под углом, закрепление машинной строчки в начале и 
конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные 
с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 
использования регулирующих механизмов: 
переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 
клавиши шитья назад

Изучать устройство современной бытовой швейной 
машины с электрическим приводом. Подготавливать 
швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку 
на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 
выводить нижнюю нитку наверх. Выполнять прямую и 
зигзагообразную машинные строчки с различной 
длиной стежка по намеченным линиям по прямой и с 
поворотом под углом с использованием переключателя 
вида строчек и регулятора длины стежка. Выполнять 
закрепки в начале и конце строчки с использованием 
клавиши шитья назад. Находить и представлять 
информацию об истории швейной машины. Овладевать 
безопасными приёмами труда

Тема
«Технология 
изготовления 
швейных изделий» 
(10 ч)

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 
ткани с учётом направления долевой нити. Особенности 
раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Инструменты и приспособления 
для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на
швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 
качества кроя. Правила безопасной работы с 
портновскими булавками. Понятие о стежке, строчке, 
шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 
Требования к выполнению ручных работ. Правила 
выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 
выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, 
прямыми стежками, с помощью булавок. Основные 

Определять способ подготовки данного вида ткани к 
раскрою. Выполнять экономную раскладку выкроек на 
ткани с учётом направления долевой нити, ширины 
ткани и направления рисунка, обмеловку с учётом 
припусков на швы. Выкраивать детали швейного 
изделия. Находить и представлять информацию об 
истории создания инструментов для раскроя. 
Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий 
выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, 
прямыми стежками, с помощью булавок; обмётывание 
косыми (или петельными) стежками; замётывание 
(вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым 
срезом); смётывание. Изготовлять образцы машинных 
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операции при ручных работах: предохранение срезов от 
осыпания — ручное обмётывание; временное соединение
деталей — смётывание; временное закрепление 
подогнутого края — замётывание (с открытым и 
закрытым срезами). Основные операции при машинной 
обработке изделия: предохранение срезов от осыпания —
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 
оверлоком; постоянное соединение деталей — 
стачивание; постоянное закрепление подогнутого края —
застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 
Требования к выполнению машинных работ. 
Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) 
ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции 
ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
Классификация машинных швов: соединительные 
(стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и 
краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов 
вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов 
вподгибку с закрытым срезом). Последовательность 
изготовления швейных изделий. Технология пошива 
салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных 
карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 
фартуке), резинку (в юбке)

работ: обмётывание зигзагообразными стежками; 
застрачивание (вподгибку с открытым срезом и 
вподгибку с закрытым срезом); стачивание. Проводить 
влажно-тепловую обработку на образцах машинных 
швов: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному 
плану. Осуществлять самоконтроль и оценку качества 
готового изделия, анализировать ошибки. Находить и 
представлять информацию об истории швейных 
изделий, одежды. Овладевать безопасными приёмами 
труда. Знакомиться с профессиями закройщик и 
портной

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч)

Тема
«Декоративно-
прикладное 
искусство»

Понятие декоративно-прикладного искусства. 
Традиционные и современные виды декоративно-
прикладного искусства России: узорное ткачество, 
вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, 

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-
прикладного искусства родного края. Зарисовывать и 
фотографировать наиболее интересные образцы 
рукоделия. Анализировать особенности декоративно-
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(2 ч) роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 
творчеством народных умельцев своего региона, 
области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в
старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 
изготовление сувениров к праздникам

прикладного искусства народов России. Посещать 
краеведческий музей (музей этнографии, школьный 
музей). Находить и представлять информацию о 
народных промыслах своего региона, о способах и 
материалах, применяемых для украшения праздничной 
одежды в старину

Тема
«Основы 
композиции и 
законы восприятия 
цвета при создании 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства»
(2 ч)

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 
композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и 
пластическая композиции. Симметрия и асимметрия. 
Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие 
орнамента. Символика в орнаменте. Применение 
орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных 
форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 
орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 
Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 
Гармонические цветовые композиции. Возможности 
графических редакторов ПК в создании эскизов, 
орнаментов, элементов композиции, в изучении 
различных цветовых сочетаний. Создание композиции на
ПК с помощью графического редактора. Профессия 
художник декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов

Зарисовывать природные мотивы с натуры и 
осуществлять их стилизацию. Выполнять эскизы 
орнаментов для салфетки, платка, одежды, 
декоративного панно. Создавать графические 
композиции на листе бумаги или на ПК с помощью 
графического редактора

Тема
«Лоскутное шитьё» 
(4 ч)

Краткие сведения из истории создания изделий из 
лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с 
направлениями современной моды. Традиционные узоры
в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы 
для лоскутного шитья, их подготовка к работе. 
Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по 

Изучать различные виды техники лоскутного шитья. 
Разрабатывать узор для лоскутного шитья на ПК с 
помощью графического редактора. Изготовлять 
шаблоны из картона или плотной бумаги. Подбирать 
лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, 
волокнистого состава для создания лоскутного изделия. 
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Тема раздела
программы,
количество

отводимых учебных
часов

Основное содержание 
материала темы

         Характеристики основных видов 
         деятельности учащихся

шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, 
выкраивание деталей, создание лоскутного верха 
(соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка
(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология 
соединения лоскутного верха с подкладкой и 
прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия

Изготовлять образцы лоскутных узоров. Обсуждать 
наиболее удачные работы. Находить и представлять 
информацию об истории лоскутного шитья

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 ч)

Тема
«Исследовательска
я и созидательная 
деятельность»
(21 ч)

Понятие о творческой проектной деятельности, 
индивидуальных и коллективных творческих проектах. 
Цель и задачи проектной деятельности 
в 5 классе. Составные части годового творческого 
проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: 
поисковый (подготовительный), технологический, 
заключительный (аналитический). Определение затрат на
изготовление проектного изделия. Испытания проектных
изделий. Подготовка презентации, пояснительной 
записки  и доклада для защиты творческого проекта

Знакомиться с примерами творческих проектов 
пятиклассников. Определять цель и задачи проектной 
деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. 
Выполнять проект по разделу «Технологии жилого 
дома». Выполнять проект по разделу «Кулинария». 
Выполнять проект по разделу «Создание изделий из 
текстильных материалов». Выполнять проект по разделу
«Художественные ремёсла». Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к творческому проекту. 
Подготавливать электронную презентацию проекта. 
Составлять доклад для защиты творческого проекта. 
Защищать творческий проект
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного
процесса

№
п/
п

вид  средства
обучения

наименование средства обучения / учебного пособия количе-
ство

1 Книгопечатная
продукция

УМК:
1. Примерные программы по учебным предметам  
Технология 5-8 классы: проект.- 2 –е изд. – М.: 
Просвещение, 2012.– «Стандарты второго поколения».
2.«Технология» - программа 5-8 классы А.Т. Тишенко, 
Н.В.Синица. М изд. «Вентана-Граф» 2012.
3.Технология. «Технологии ведения дома: 5 класс»: 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
Н.В. Синица,  В.Д. Симоненко. - М.:Вентана-Граф, 2012.
4.Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для 
девочек. 5 класс: Пособие для учителей. – М.: Школьная 
пресса, 2005. 
5.Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. 
/Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003.
6.Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. 
Метод проектов в технологическом образовании 
школьников. Пособие для учителя /Под ред Сасовой И.А. 
– М.: Вентана-Граф, 2004.
7. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты. – 
М.: ЭКСМО, 2000.
8. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: 
ЭКСМО, 2003. 
9. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и 
одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001.
10. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые 
шаги. – М.: ЭКСМО, 2000.
11. Методические рекомендации по оборудованию 
мастерской

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. «Формула 
правильного питания», методическое пособие для 
педагога. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008 год

2 Печатные
пособия

Стенды и плакаты по т/б
Таблицы:
– Правила по технике безопасности при работе на кухне
 –  Пищевые вещества
 –  Классификация блюд
 –  Санитарно-гигиенические правила
 –  Приемы работы ножом и приспособлениями
 –  Сервировка стола
 – Правила пользования столовыми приборами
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 – Первичная обработка овощей
 – Приготовление бутербродов
 – Приготовление блюд из яиц
 – Напитки (чай, какао, кофе)
 – Правильная посадка
 –  Машинная игла и моталка
 –   Техника  безопасности  при  работе  ручными
инструментами
 –  Швейная машина типа ПМЗ
 –Организация рабочего места и т/б при работе ручными
инструментами
 –  Раскрой швейных изделий (раскладка)
 – Машинные швы
 – Обработка фартука
 – Приводные устройства
 – Ручные стежки и строчки
 – Разработка моделей фартуков
 – Заправка ниток в швейную машину
Карточки контроля знаний
КК 5-1   – «Физиология питания»
КК 5-2   – «Бутерброды и горячие напитки»
КК 5-3   – «Блюда из яиц»
КК 5-4   – «Блюда из овощей»
КК 5-5   – «Сервировка стола. Правила этикета»
КК 5-6   – «Заготовка продуктов впрок методом закладки,
сушки, замораживания»
КК 5-7   – «Работа над вышивкой»
КК 5-8   – «Основные характеристики ткани»
КК 5-9   – «Бытовая швейная машина»
КК 5-10 – «Терминология ручных и машинных работ»
КК 5-11 – «Соединительные машинные швы»
КК 5-12 – «Краевые машинные швы»
КК 5-13 – «Терминология влажно-тепловых работ»
КК 5-14 – «Благоустройство кухни»
КК 5-15 – «Производство ткани из волокон растительного
происхождения»
КК 6-6 – «Мерки, необходимые для построения чертежа
фартука»
КК 6-7 – «Процесс конструирования и моделирования»
КК 6-8 – «Подготовка выкройки к раскрою»
КК 6-9 – «Словарная работа (шов, строчка…)»
КК 6-10 – «Уход за одеждой, обувью»
КК 6-11 – «Конструкция фартука»
КК 6-12 – «Изготовление фартука – 1»
КК 6-13 - «Изготовление фартука – 2»
Инструкционные (технологические) карты
ИК-1 – Как правильно снять мерки
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ИК-3 – Швы в вашу коллекцию (вышивальные)
ИК 5-1  –  Яйца «Сюрприз»
ИК 5-2   –   Омлет  с  помидорами,  сосисками и  зеленым
горошком
ИК 5-3  –  Приготовление овощных салатов (карточки)
ИК  5-4  –  Технологическая  последовательность
приготовления салатов из свежих овощей
ИК 5-5  -  Технология замораживания овощей
ИК 5-6  –  Технология сушки яблок
ИК 5-7 – Технологическая последовательность при работе
над вышивкой
ИК  5-11  –  ОО  прихватки,  выполненной  в  лоскутной
технике
ИК  5-12  –  Технология  изготовления  прихватки,
выполненной в лоскутной технике
ИК 6-3  –  Построение фартука с нагрудником
ИК 6-4  –  Подготовка выкройки к раскрою
ИК 6-5  –  Обработка нижнего и боковых срезов фартука
ИК 6-6  –  Обработка бретелей фартука
ИК 6-7  –  Обработка нагрудника
ИК 6-8  –  Обработка пояса
ИК 6-9  –  Обработка верхнего среза фартука притачным
поясом
Памятки
- Приготовление салатов из овощей 
- Правила поведения за столом 
Карточки – задания
КЗ 5-1 – Приготовление овощных салатов
КЗ 5-2 – Анаграммы (технология обработки ткани)
КЗ 5-3 – Метаграммы (технология обработки ткани)
КЗ 5-4 – Кроссворды (технология обработки ткани)
КЗ 5-5 – «Путаница» (технология обработки ткани)
Демонстрационные карточки
- Овощи, фрукты
- Оформление и подача первых блюд
- Интерьер кухни
Перфокарты
П-1  –  Выполнение ручных работ
П-2  –  Выполнение машинных работ
П-3  –  Влажно-тепловая обработка
П-8  –  Свойства тканей (словарная работа)

3 Компьютерные  и
коммуникативны
е средства

Компьютерные слайдовые презентации:
 Бутерброды;
 К бутербродам;
 Овощи;
 Овощи и блюда из них;
 Сервировка стола к завтраку;
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 Физиология питания;
 Бытовые приборы на кухне;
 Материаловедение.  Хлопчатобумажные  и  льняные
волокна.
 Растительные волокна;
 Лен;
 Хлопок;
 Машиноведение;
 История создания швейной машины;
 Лоскутное шитье;
 Пэчворк;
 Построение узоров в лоскутной пластике;
 Виды машинных швов;
 Виды одежды и ее назначение;
 Снятие мерок и их запись;
 Построение чертежа фартука в масштабе;
 Построение чертежа фартука в натуральную величину;
 Конструирование фартука;
 Моделирование фартука;
 Вышивка:
 Вышивка. Свободные вышивальные швы.
Интернет-рессурсы:
1. http://center.fio.ru/som  
2. http://www.eor-np  
3. http://www.eor.it.ru   
4. http://www.openclass.ru/user  
5. http://www/it-n.ru  
6. http://eidos.ru  
7. http://www.botic.ru  
8. http://www.cnso.ru/tehn  
9. http://files.school-collection.edu.ru  
10. http://trud.rkc-74.ru  
11. http://tehnologia.59442  
12. http://www.domovodstvo.fatal.ru  
13. http://tehnologiya.narod.ru  
14. http://new.teacher.fio.ru  

4 Технические
средства
обучения

Телевизор, экран, компьютер, проектор

5 Экранно-
звуковые пособия

Видеофильмы по основным разделам и темам программы
Комплект  диапозитивов  по  основным разделам  и  темам
программы

6 Учебно-
практическое  и
учебно-
лабораторное
оборудование

Набор ручных инструментов и приспособлений
Виды швов, вышивок, орнаментов
Комплект оборудования и приспособлений для ВТО

35

http://center.fio.ru/som
http://new.teacher.fio.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologia.59442/
http://trud.rkc-74.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://www.botic.ru/
http://eidos.ru/
http://www/it-n.ru
http://www.openclass.ru/user
http://www.eor.it.ru/
http://www.eor-np/


7 Натуральные
объекты

Коллекции текстильных волокон
Коллекции текстильных материалов
Аптечка первой мед. Помощи
Игрушки и развивающие игры
Набор круп
Макеты, шаблоны:
М 5-1 – Шаблоны посуды для сервировки стола
М 5-2 – Рамка для ткачества
М 5-3 – Шаблон для изготовления лоскутных изделий
М 6-1 – Шаблон фартука для моделирования
М 6-2 – Макет шва

8 Оборудование
кабинета/
мастерской

Кухня:  мебельная  стенка  с  встроенной  мойкой,
разделочные  столы,  электропечи  (3  шт.),  холодильник,
микроволновая печь, посуда кухонная, посуда столовая;
Учебный  класс:  парты,  ПК,  мультимедийный  проектор,
ксерокс,  принтер,  сканер,  диски  с  программным
материалом,  стенды  с  выставкой  ученических  работ,
аудиторная  доска  с  магнитной  поверхностью и  набором
для крепления плакатов и таблиц;
Мастерская:  швейные  машины  с  электроприводом  (20
шт), шв. машина для учителя, оверлоки (3 шт), утюги (2
шт), гладильные доски (2 шт.), манекены (2 шт.), ножницы
портновские (12 шт),  ножницы – зигзаг (2шт.), ноутбук,
мультимедийный проектор, экран, телевизор.

РАССМОТРЕНО:
Председатель МО
_________/______________/
« ___»_________2013

СОГЛАСОВАНО:               
Зам. директора по УВР     

_________/ __________/
« ___»_________2013  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар лицей № 90

УТВЕРЖДЕНО
Решение педсовета протокол № 1

от  31.08. 2013 года
Председатель педсовета

___________В.А. Белоусов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ГЕОГРАФИИ

Ступень обучения (класс)       основное   общее  образование
5  класс

Количество часов      34                                   Уровень           базовый

Учитель      Крутова Ирина Александровна

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего
образования по географии 5 – 9 классы (составитель С.В. Курчина), авторы И.И.
Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева, издательство «Дрофа», 2012 г.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по географии для 5 класса разработана на основе источников:
 Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
 Программа  основного общего образования по географии 5 – 9 классы (составитель С.В.

Курчина),  авторы  И.И.  Баринова,  В.П.  Дронов,  И.В.  Душина,  Л.Е.Савельева,  издательство
«Дрофа», 2012г.

 География.  5  класс.  Линия  учебников  ФГОС второго  поколения  под  редакцией  В.П.
Дронова, В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. Дрофа, М., 2012

В  рабочей  программе  соблюдается  преемственность  с  примерными  программами
начального  общего  образования,  в  том  числе  и  в  использовании  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся.

Вклад  географии  как  учебного  предмета  в  достижение  целей  основного  общего
образования  трудно  переоценить.  География  -  предмет,  содержание  которого  одновременно
охватывает  в  единстве  и  во  взаимосвязи  многие  аспекты  естественного  и  гуманитарно-
общественного  научного  знания.  Такое  положение  географии  обеспечивает  формирование  у
учащихся:

-  целостного  восприятия  мира  как  иерархии  формирующихся  и  развивающихся  по
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;

-  комплексного  представления  о  географической  среде  как  среде  обитания  (жизненном
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей
в разных географических условиях;

-  умения  ориентироваться  в  пространстве  на  основе  специфических  географических
средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей
жизнедеятельности;

-  умения  организации  собственной  жизни  в  соответствии  с  гуманистическими,
экологическими,  демократическими  и  другими  принципами  как  основными  ценностями
географии;

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и
социальную  солидарность  и  партнерство;  гражданскую,  социальную  и  моральную
ответственность;   адекватное  восприятие  ценностей  гражданского  общества;  заботу  о
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.

- предпрофильной ориентации.
В программе для  основной  школы в  учебном  курсе  географии  превалируют  различные

виды  деятельности  на  уровне  целей,  требований  к  результатам  обучения  и  основных  видов
деятельности ученика

Таблица тематическое распределение часов
№
п/п

Разделы, темы Количество часов

Примерная
программа

Рабочая
программа 

(5 класс)
1. Введение 1 1
2. Раздел 1. Накопление знаний о Земле 5 5
3. Раздел 2. Земля во Вселенной 7 7
4. Раздел 3. Географические модели Земли 10 10
5. Раздел 4. Земная кора 11 11

Резерв 1 -
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Итого: 35 34
Цели и задачи образовательной области «География» в 5 классе

Целью курса «География. Землеведение. 5—6 классы» является развитие географических
знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру,
необходимых  для  усвоения географии  в  средней  школе  и  понимания  закономерностей  и
противоречий развития географической оболочки.

При изучении курса решаются следующие задачи:
 формирование  представлений  о  единстве  природы,  объяснение  простейших

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

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

 развитие  представлений  о  разнообразии  природы  и  сложности  протекающих  в  ней
процессов;

 развитие  понимания  воздействия  человека  на  состояние  природы  и  следствий
взаимодействия природы и человека.

Общая характеристика предмета
«География.  Землеведение.  5-6  класс»  -  первый  системный  курс,  новый  для  школьных

учебных  дисциплин.  В  процессе  изучения  курса   представления  о  земле,  как  природном
комплексе,  об  особенностях  и  их  взаимосвязей.  При  изучении  этого  курса  начинается
формирование  географической  культуры  и  обучение  географическому  языку;  учащиеся
овладевают  первоначальными  представлениями  и  понятиями,  а  также  приобретают  умения
использовать  источники  географической  информации.  Большое  внимание  уделяется  изучению
влияния  человека  на  развитие  географических  процессов,  исследование  своей  местности
используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении
курсом географии.

Рабочая  программа  полностью  соответствует  требованиям  «Федерального
Государственного образовательного стандарта  основного общего образовании»  «ФГОС ООО»  и
составлена на  основе программы  основного  общего образования  по  географии 5  –  9  классы,
авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева, издательство «Дрофа», 2012г.,
(составитель С.В. Курчина).

Место учебного предмета  в учебном плане МБОУ лицея № 90
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять

лет обучения — 138 часов, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 классе и 6 – 9 классах - по 68 ч (2 ч в
неделю) 

Курс  «Землеведение»  изучается  в  5  –  6  классах.  Общее  число  учебных  часов  за  год
обучения – по 34 часа (1 час в неделю) в каждом классе.

В  соответствии  с  базисным  учебным  (образовательным)  планом  курсу  географии  на
ступени основного  общего  образования  предшествует  курс  «Окружающий мир»,  включающий
определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является
пропедевтическим.

В  свою  очередь,  содержание  курса  географии  в  основной  школе  является  базой  для
изучения  общих географических  закономерностей,  теорий,  законов,  гипотез  в  старшей школе.
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и
профильной дифференциации. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного

российского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности,  обладающей  системой  современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных
ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой
связи  важнейшей  методологической  установкой,  в  значительной  мере  определяющей  отбор  и
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интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках
системы  базовых  национальных  ценностей  как  основы  воспитания,  духовно-нравственного
развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников
основной школы должны быть сформированы:

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона);
-  осознание  выдающейся  роли  и  места  России  как  части  мирового  географического

пространства;
-  осознание  единства  географического  пространства  России  как  среды  обитания  всех

населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб;
-  осознание  целостности  географической  среды  во  взаимосвязи  природы,  населения  и

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
-  осознание  значимости  и  общности  глобальных  проблем  человечества  и  готовность

солидарно противостоять глобальным вызовам современности;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
-  гражданственность,  вера  в  Россию,  чувство  личной  ответственности  за  Родину  перед

современниками и будущими поколениями;
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям

и образу жизни российского и других народов, толерантность;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее

сохранения и рационального использования.
Результаты изучения учебного предмета

1. Личностные:   
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
-  осознание  ценностей  географического  знания  как  важнейшего  компонента  научной

картины;
-  сформированность  устойчивых  установок  социально-ответственного  поведения  в

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 
2. Метапредметные:  
Результатами изучения курсов «Землеведение» и «Страноведение» является формирование

универсальных учебных действий (УУД):
Личностные УУД:
- осознание себя как члена общества на глобальном  уровне – житель планета Земля;
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других

людей;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения

и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране.
Регулятивные УУД 
-  способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;

умение управлять своей познавательной деятельностью;
-  умение  организовывать  свою  деятельность,  определять  её  цели  и  задачи,  выбирать

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
-  формирование   и  развитие  по  средствам  географического  знания  познавательных

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
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- умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её преобразование,
сохранение,  передачу  и  презентацию  с  помощью  технических  средств  и  информационных
технологий. 

Коммуникативные УУД:
- самостоятельно взаимодействовать в группе (определять общие цели, распределять роли,

договариваться друг с другом и т.д.).
3. Предметные:  
1) формирование представлений о географии,  её роли в освоении планеты человеком,  о

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных  практических  задач  человечества  и  своей  страны,  в  том  числе  задачи  охраны
окружающей среды и рационального природопользования;

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

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

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

5)  овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования  географической
карты как одного из языков международного общения;

6)  овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации
географической информации;

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

8)  формирование  представлений  об  особенностях  деятельности  людей,  ведущей  к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически  целесообразного  поведения  в
окружающей среде.

Содержание программы
География. Землеведение. 5—6 класс

5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч — резервное время)
Введение (1 ч)
Что изучает география.  География как наука.  Многообразие географических объектов.

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.
Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч)
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века.
Великие  географические  открытия.  Что  такое  Великие  географические  открытия.

Экспедиции  Христофора  Колумба.  Открытие  южного  морского  пути  в  Индию.  Первое
кругосветное плавание.

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

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

Практические работы. 1. Работа с географическими картами.
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Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч)
Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам.
Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на

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

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

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

и размеры Земли влияют на жизнь планеты.
Практические  работы.  2.  Характеристика  видов  движений.  Земли,  их  географических

следствий.
Раздел III. Географические модели Земли (10 ч)
Ориентирование  на  земной  поверхности.  Как  люди  ориентируются.  Определение

направлений по компасу. Азимут.
Изображение земной поверхности.  Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны

плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта.
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам,

картам и глобусу.
Изображение  неровностей  земной  поверхности  на  планах  и  картах.  Абсолютная  и

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.
Планы  местности  и  их  чтение.  План  местности  —  крупномасштабное  изображение

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

Географическая  долгота.  Определение  географических  координат.  Определение  расстояний  по
градусной сетке.

Географические  карты.  Географическая  карта  как  изображение  поверхности  Земли.
Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт.

Практические работы.  3.  Составление плана местности способом глазомерной полярной
съемки.  4.  Определение  географических  координат  объектов,  географических  объектов  по  их
координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.

Раздел IV. Земная кора (11 ч)
Внутреннее  строение  земной  коры.  Состав  земной  коры.  Строение  Земли.  Из  чего

состоит земная кора.
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы.

Метаморфические горные породы.
Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли.
Земная кора и ее устройство. Литосфера.
Разнообразие  форм  рельефа  Земли.  Что  такое  рельеф.  Формы  рельефа.  Причины

разнообразия рельефа.
Движение земной коры.  Медленные движения земной коры. Движения земной коры и

залегание горных пород.
Землетрясения.  Что  такое  землетрясения.  Где  происходят  землетрясения.  Как  и  зачем

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

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

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

Практические  работы.  5.  Определение  горных  пород  и  описание  их  свойств.  6.
Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт.

Практические работы
№

пр.р
.

Название практических работ

5 класс
1 Работа с географическими картами.
2 Характеристика видов движений.
3 Составление плана местности способом глазомерной полярной съемки.
4 Определение географических координат объектов, географических объектов по

их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.
5 Определение горных пород и описание их свойств.
6 Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт.

Требования к уровню подготовки
Раздел 1. 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;
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать

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

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

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

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

 представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач.

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.
Раздел 2. 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;
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 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными  географическими  объектами  процессами  и  явлениями  для  объяснения  их
свойств, условий протекания и географических различий;

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

 оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

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,  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.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Кабинет географии удовлетворяет следующим требованиям:
1.  Кабинет географии оснащен мебелью, приспособлениями для работы,  ТСО, рабочим и

демонстрационным столом.
Кабинет оснащен специальными средствами обучения:
  моделями;
  приборами;
  коллекциями;
  гербариями;

  макетами;
  картами;
  картинами;
  таблицами;

В кабинете географии есть экспозиционные материалы:
  организующие учащихся на овладение приемами учебной работы;
В кабинете есть литература:
  справочная;
  научно-популярная;
  учебники;
  научно-методические пособия;

  образцы практических и 
самостоятельных работ учащихся;

  подборки олимпиадных заданий и т.д.

В кабинете географии средства обучения систематизированы:
  по видам (карты, схемы, таблицы и т.п.);
  по классам (6-10 классы).
В кабинете находятся раздаточные материалы:
  для  организации  индивидуальной,  групповой,  фронтальной  самостоятельной  учебной

работы;
  для проверки знаний, умений 

(карточки-задания);
  для подготовки опережающих 

заданий;
  атласы;
  коллекции минералов и горных пород;
  гербарии и т.п.
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Кабинет географии отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и
техническим требованиям. «География. Землеведение. 5—6 классы»

УМК  и список используемой литературы

1.  География.  Землеведение.  5—6 классы.  Учебник  (авторы  В.  П.  Дронов,  Л.  Е.
Савельева).

2.  География.  Землеведение.  5—6  классы.  Методическое  пособие  (авторы  Л.  Е.
Савельева, В. П. Дронов).

3.  География.  Землеведение.  5  класс.  Рабочая  тетрадь  (авторы  В.  П.  Дронов,
Л.Е.Савельева).

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е.
Савельева).

5. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение.

6. Атлас. География. 5 класс. Издательство «Дик»,  Дрофа, 2012.

7. Атлас. География. 6 класс. Издательство «Дик»,  Дрофа, 2012.

Интернет-ресурсы

Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/

Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов.  -  http://school-
collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/

Интернет-ресурсы: ЭОР ЕК ЦОР, ЭОР ФЦ  ИОР.
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	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА I вида
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
	Основы знаний о физической культуре.
	На освоение акробатических упражнений
	На развитие силовых способностей и силовой выносливости
	Содержание программы
	Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».
	Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно – образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально – инструментальная и камерно – инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искуство исполнительской интерпретации в музыке.
	Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, ИЗО). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.
	Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
	Знакомство с песенной культурой Кубани. Творческим коллективом «Премьера». Театральными постановками («Чиполлино» К. Хачатуряна).
	4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
	9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
	10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
	11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
	12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
	13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 1 вида
	Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов.
	Одним из результатов обучения иностранному языку является:
	Говорение. Диалогическая речь
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
	Фонетическая сторона речи
	Орфография
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	АРИФМЕТИКА
	Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.


	Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.
	Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по ее процентам. Отношение. Выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство пропорции.
	Решение текстовых задач на проценты.
	Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Множество рациональных чисел. Рациональное число как дробь где m – целое, n – натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Законы арифметических действий: переместительные, сочетательные, распределительные. Степень с целым показателем.
	Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
	МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
	История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы записи чисел. Делимость чисел. Решето Эратосфена. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Индии, на Руси. Леонардо Фибоначчи, Максим Плануд. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. История появления процентов. С. Стевин, ал-Каши, Л. Ф. Магницкий. Появление отрицательных чисел и нуля.
	5 класс – 5 часов в неделю
	Содержание материала
	пункта учебника
	часов
	Характеристика основных видов
	деятельности ученика
	Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные. Находить сумму цифр числа и сумму разрядных слагаемых
	Сравнивать и упорядочивать натуральные числа.
	Читать равенства, строгие и нестрогие неравенства.
	Различать и называть равенства и неравенства, строгие и нестрогие неравенства, двойные неравенства.
	Опровергать утверждения с помощью контрпримера.
	Решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц, а также увеличение и уменьшение в несколько раз
	Читать и записывать единицы измерения длины и массы.
	Снимать показания приборов.
	Выражать одни единицы измерения длины и массы в других единицах.
	Строить на координатном луче точки по заданным координатам; определять координаты точек
	Различать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, отрезок, луч, угол, прямоугольник, квадрат, многоугольник, окружность.
	Распознавать на чертежах, рисунках в окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские, пространственные). Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире.
	Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге.
	Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля. Выражать один единицы измерения длины через другие
	Находить и называть равные фигуры. Построение равных фигур с помощью кальки. Изображать равные фигуры.
	Исследовать и описывать свойства диагоналей прямоугольника, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование.
	Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников
	Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов.
	Строить с помощью транспортира углы заданной величины.
	Находить на рисунке смежные и вертикальные углы.
	Исследовать сумму углов в треугольнике, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование
	Читать и записывать числовые выражения.
	Выполнять вычисления с натуральными числами, находить значение выражения.
	Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты.
	Анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью схем, составлять план решения, записывать решения с пояснениями, оценивать полученный ответ, проверяя ответ на соответствие условию
	Вычислять значения степеней. Находить значение числового выражения, содержащего степени чисел.
	Пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел.
	Вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы площади квадрата и прямоугольника.
	Выражать одни единицы измерения площади через другие.
	Решать задачи на нахождение площадей квадратов и прямоугольников.
	Исследовать площадь прямоугольников с заданным периметром.
	Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить
	Изготавливать пространственные тела из разверток; распознавать развертки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса.
	Соотносить пространственные фигуры с их проекциями на плоскость.
	Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни единицы измерения объема через другие.
	Решать задачи на нахождение объемов кубов и прямоугольных параллелепипедов
	Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач.
	Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв.
	Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения.
	Составлять буквенные выражения по условиям задач
	Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по формулам. Использовать знания о зависимостях между величинами (скорость, время, расстояние; работа, производительность, время и т.п.) при решении текстовых задач.
	Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами действий.
	Анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью схем, таблиц; составлять план решения, записывать решения с пояснениями, оценивать полученный ответ, проверяя ответ на соответствие условию
	Числитель и знаменатель дроби. Правило чтения дробей.
	Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. Читать и записывать дроби.
	Строить на координатной прямой точки по заданным координатам, представленным в виде обыкновенных дробей; определять координаты точек.
	Решать задачи на части (нахождение части от целого и целого по его части)
	Исследовать закономерности с обыкновенными дробями, проводить числовые эксперименты.
	Проводить высоты в произвольных треугольниках.
	Вычислять площади треугольников.
	Находить сумму углов треугольника
	Выполнять сложение и вычитание со смешанными числами.
	Переводить неправильную дробь в смешанное число и обратно.
	Решать задачи на дроби
	Делить дроби на натуральные числа.
	Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби, правила действия с обыкновенными дробями.
	Сокращать дроби
	Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их.
	Применять сравнение дробей при решении задач
	Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями.
	Применять сложение и вычитание дробей при решении задач.
	Исследовать закономерности с обыкновенными дробями, проводить числовые эксперименты
	Умножать натуральное число и дробь на дробь.
	Решение задач на нахождение дроби от числа.
	Применять приемы умножения на 5, на 25, на 50, на 125
	Делить дроби и смешанные числа.
	Решать задачи на части (нахождение части от целого, целого по его известной части, какую часть составляет одна величина от другой).
	Выполнять все действия с дробями
	Записывать и читать десятичные дроби.
	Умножать и делить на 10, 100, 1000 и т.д.
	Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных.
	Строить на координатной прямой точки по заданным координатам, представленных в виде десятичных дробей; определять координаты точек
	Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять вычисления с десятичными дробями.
	Исследовать закономерности с десятичными дробями,
	Складывать и вычитать десятичные дроби.
	Находить сумму разрядных слагаемых десятичных дробей.
	Умножать десятичные дроби.
	Применять умножение десятичных дробей к решению задач
	Делить десятичные дроби на натуральное число.
	Решение задач с использованием деления десятичной дроби на натуральное число
	Читать и записывать десятичные периодические дроби.
	Находить десятичные приближения обыкновенных дробей. Выполнять прикидку и оценку вычислений.
	Проводить несложные исследования, связанные с десятичными дробями, опираясь на числовые эксперименты.
	Округлять десятичные дроби. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления
	Выполнение всех арифметических действий с десятичными и обыкновенными дробями.
	Решение задач с десятичными и обыкновенными дробями.
	Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в процентах. Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, интерпретировать их. Решать задачи на проценты
	Находить среднее арифметическое чисел.
	Выполнять практические работы по нахождению средней длины шага, среднего роста учеников класса, скорости чтения и др.
	Округлять натуральные числа.
	Пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел.
	Пользоваться римской системой счисления.
	Выполнять арифметические действия с натуральными числами и нулем
	Выполнять действия с обыкновенными дробями.
	Пользоваться справочными материалами, предметным указателем, списком дополнительной литературой учебника
	Выполнять действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями
	6 класс – 5 часов в неделю
	Содержание материала
	пункта учебника
	часов
	Характеристика основных видов
	деятельности ученика
	Различать и называть подобные фигуры.
	Находить коэффициент подобия отрезков, окружностей и др.
	Называть сходственные стороны подобных треугольников
	Определять расстояния на местности с помощью карты.
	Чертить план комнаты
	Читать и записывать отношения и пропорции.
	Приводить примеры использования отношений и пропорций в практике. Решать задачи, используя отношения и пропорции
	Решать задачи с пропорциональными величинами
	Решать задачи, используя деление в данном отношении
	Формулировать определения делителя и кратного.
	Находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
	Сокращать дроби. Приводить дроби к общему знаменателю.
	Выполнять действия с обыкновенными дробями, используя НОК(a, b), НОД(a, b)
	Формулировать свойства делимости. Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел
	Формулировать признаки делимости. Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел
	Формулировать определения простого и составного числа.
	Раскладывать числа на простые множители
	Формулировать признаки делимости на 6, 12, 15 и др.
	Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Находить объединение и пересечение конкретных множеств. Приводить примеры несложных классификаций из различных областей жизни.
	Иллюстрировать теоретико-множественные понятия с помощью кругов Эйлера-Венна
	
	Находить в окружающем мире центрально симметричные фигуры.
	Изображать центрально симметричные фигуры.
	Разрабатывать выигрышные стратегии в играх
	Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.).
	Изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные рациональные числа.
	Характеризовать множество целых чисел, множество рациональных чисел
	Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.
	Называть числа, противоположные данным.
	Записывать модуль числа
	Формулировать и записывать с помощью букв свойства сложения и вычитания с рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений
	Формулировать и записывать с помощью букв свойства умножения с рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений.
	Приводить подобных слагаемые при упрощении буквенных выражений
	Формулировать и записывать с помощью букв свойства деления с рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений.
	Выполнять вычисления с рациональными числами
	Решать линейные уравнения с помощью равносильных преобразований: переноса чисел из одной части равенства в другую и делением равенства на число.
	Решать задачи с помощью составления уравнения
	Решать задачи на сплавы и смеси
	Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, проволоку, нитку, проволоку и др.
	Вычислять по формулам длину окружности и площадь круга
	Находить в окружающем мире симметричные фигуры.
	Изображать симметричные фигуры.
	Изготавливать трафареты
	Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; определять координаты точек
	Распознавать и называть прямую призму, пирамиду, шар, цилиндр, конус. Изготавливать пространственные фигуры из разверток; распознавать развертки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса.
	Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда.
	Выражать одни единицы измерения объема через другие.
	Моделировать тела из бумаги, пластилина, проволоки и др.
	Находить в окружающем мире пространственные фигуры.
	Решать задачи на нахождение объемов куба, прямоугольного параллелепипеда, шара и площади поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда и сферы.
	Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др.
	Выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм.
	Выполнять индивидуальные проекты с использованием диаграмм
	Числа и уравнения
	Резерв времени
	Всего

	Наименование объектов и
	средств материально-технического обеспечения
	Примечания
	Программы
	Математика. 5-9 классы. Рабочая программа к к линии учебников Г.К.Муравина, К.С.Муравина , О.В. Муравиной. Сборник. Рабочие программы. Математика 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. О.В. Муравина. - М.: Дрофа, 2012
	В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания и результаты его освоения (личностные, метапредметные и предметные); представлены содержание основного общего образования по математике, тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано материально-техническое обеспечение образовательного процесса
	Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013.
	Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013.
	В учебниках реализована главная цель, которую ставили перед собой авторы – развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в современном обществе.
	В учебниках представлен материал, соответствующий программе и позволяющий учащимся 5-6 классов выстраивать индивидуальные траектории изучения математики за счет обязательного и дополнительного материала, маркированной разноуровневой системы упражнений, организованной помощи в разделе «Ответы, советы и решения», дополнительного материала: различных практикумов, исследовательских и практических работ, домашних контрольных работ, исторического и справочного материала и др.
	Рабочие тетради
	Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. . – М.: Дрофа, 2013.
	Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2013.
	Муравин Г.К., Муравина О.В.
	Рабочие тетради предназначены для организации самостоятельной деятельности учащихся. В них представлена система разнообразных заданий для закрепления знаний и отработки универсальных учебных действий. Задания в тетрадях располагаются в соответствии с содержанием учебников.  Тетради также содержат вычислительные практикумы и контрольные задания в формате ЕГЭ ко всем главам учебника
	Дидактические материалы
	Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5-6 классы. Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2013.
	Дидактические материалы обеспечивают диагностику и контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся, закрепленными в стандарте.
	Пособия содержат проверочные работы: тесты, самостоятельные и контрольные работы, дополняют задачный материал учебников и рабочих тетрадей, содержит ответы ко всем заданиям
	Сборники заданий
	Дополнительная литература для учащихся
	Башмаков М.И. Математика в кармане «Кенгуру». Международные олимпиады школьников. – М.: Дрофа, 2011.
	Коликов А.Ф., Коликов А.В. Изобретательность в вычислениях. – М.: Дрофа, 2009.
	Математика в формулах. 5-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2011.
	Петров В.А. Математика. 5-11 классы. Прикладные задачи. – М.: Дрофа, 2010.
	Шарыгин И.Ф. Уроки дедушки Гаврилы, или Развивающие каникулы. – М.: Дрофа, 2010.
	Список дополнительной литературы необходим учащимся для лучшего понимания идей математики, расширения спектра изучаемых вопросов, углубления интереса к предмету, а также для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ, проектов и др.
	В список вошли справочники, учебные пособия, сборники олимпиад, книги для чтения и др.
	Методические пособия для учителя
	Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5 класс. Методическое пособие. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2012.
	Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2012.
	В методических пособиях описана авторская технология обучения математике. Пособия построены поурочно и включают примерное тематическое планирование, самостоятельные и контрольные работы,  математические диктанты, тесты, задания для устной работы и дополнительные задания к уроку,  инструкции по проведению зачетов, решения задач на смекалку и для летнего досуга
	Печатные пособия
	Комплект таблиц по математике. 5-6 классы. 8 двусторонних таблиц
	Комплект портретов для кабинета математики
	(15 портретов)
	Комплекты таблиц справочного характера охватывают основные вопросы по математике каждого года обучения. Таблицы помогут не только сделать процесс обучения более наглядным и эффективным, но и украсят кабинет математики.
	Таблицы содержат правила действий с числами, таблицы метрических мер, основные математические формулы, соотношения, законы, графики функций.
	В комплекте портретов для кабинета математики представлены портреты математиков, вклад которых в развитие математики представлен в ФГОС
	Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения
	Мультимедийные обучающие программы носят проблемно-тематический характер и обеспечивают дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов математики.
	Диски разработаны для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс оснащен компьютерами) или в домашних условиях. Материал по основным вопросам математики основной школы представлен на дисках в трех аспектах: демонстрации по содержанию предмета, практикумы по решению задач, работы для самоконтроля уровня усвоения знаний
	Технические средства
	Персональный компьютер с принтером
	Мультимедиапроектор с экраном или интерактивная доска
	Ксерокс
	Принтер
	УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц
	Доска магнитная с координатной сеткой
	Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль
	Комплект стереометрических тел (демонстрационный и раздаточный)
	Набор планиметрических фигур
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	АРИФМЕТИКА
	Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.


	Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.
	Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по ее процентам. Отношение. Выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство пропорции.
	Решение текстовых задач на проценты.
	Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Множество рациональных чисел. Рациональное число как дробь где m – целое, n – натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Законы арифметических действий: переместительные, сочетательные, распределительные. Степень с целым показателем.
	Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
	МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
	История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы записи чисел. Делимость чисел. Решето Эратосфена. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Индии, на Руси. Леонардо Фибоначчи, Максим Плануд. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. История появления процентов. С. Стевин, ал-Каши, Л. Ф. Магницкий. Появление отрицательных чисел и нуля.
	5 класс – 6 часов в неделю
	Содержание материала
	пункта учебника
	часов
	Характеристика основных видов
	деятельности ученика
	Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные. Находить сумму цифр числа и сумму разрядных слагаемых
	Сравнивать и упорядочивать натуральные числа.
	Читать равенства, строгие и нестрогие неравенства.
	Различать и называть равенства и неравенства, строгие и нестрогие неравенства, двойные неравенства.
	Опровергать утверждения с помощью контрпримера.
	Решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц, а также увеличение и уменьшение в несколько раз
	Читать и записывать единицы измерения длины и массы.
	Снимать показания приборов.
	Выражать одни единицы измерения длины и массы в других единицах.
	Строить на координатном луче точки по заданным координатам; определять координаты точек
	Различать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, отрезок, луч, угол, прямоугольник, квадрат, многоугольник, окружность.
	Распознавать на чертежах, рисунках в окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские, пространственные). Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире.
	Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге.
	Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля. Выражать один единицы измерения длины через другие
	Находить и называть равные фигуры. Построение равных фигур с помощью кальки. Изображать равные фигуры.
	Исследовать и описывать свойства диагоналей прямоугольника, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование.
	Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников
	Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов.
	Строить с помощью транспортира углы заданной величины.
	Находить на рисунке смежные и вертикальные углы.
	Исследовать сумму углов в треугольнике, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование
	Читать и записывать числовые выражения.
	Выполнять вычисления с натуральными числами, находить значение выражения.
	Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты.
	Анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью схем, составлять план решения, записывать решения с пояснениями, оценивать полученный ответ, проверяя ответ на соответствие условию
	Вычислять значения степеней. Находить значение числового выражения, содержащего степени чисел.
	Пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел.
	Вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы площади квадрата и прямоугольника.
	Выражать одни единицы измерения площади через другие.
	Решать задачи на нахождение площадей квадратов и прямоугольников.
	Исследовать площадь прямоугольников с заданным периметром.
	Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить
	Изготавливать пространственные тела из разверток; распознавать развертки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса.
	Соотносить пространственные фигуры с их проекциями на плоскость.
	Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни единицы измерения объема через другие.
	Решать задачи на нахождение объемов кубов и прямоугольных параллелепипедов
	Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач.
	Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв.
	Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения.
	Составлять буквенные выражения по условиям задач
	Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по формулам. Использовать знания о зависимостях между величинами (скорость, время, расстояние; работа, производительность, время и т.п.) при решении текстовых задач.
	Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами действий.
	Анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью схем, таблиц; составлять план решения, записывать решения с пояснениями, оценивать полученный ответ, проверяя ответ на соответствие условию
	Числитель и знаменатель дроби. Правило чтения дробей.
	Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. Читать и записывать дроби.
	Строить на координатной прямой точки по заданным координатам, представленным в виде обыкновенных дробей; определять координаты точек.
	Решать задачи на части (нахождение части от целого и целого по его части)
	Исследовать закономерности с обыкновенными дробями, проводить числовые эксперименты.
	Проводить высоты в произвольных треугольниках.
	Вычислять площади треугольников.
	Находить сумму углов треугольника
	Выполнять сложение и вычитание со смешанными числами.
	Переводить неправильную дробь в смешанное число и обратно.
	Решать задачи на дроби
	Делить дроби на натуральные числа.
	Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби, правила действия с обыкновенными дробями.
	Сокращать дроби
	Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их.
	Применять сравнение дробей при решении задач
	Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями.
	Применять сложение и вычитание дробей при решении задач.
	Исследовать закономерности с обыкновенными дробями, проводить числовые эксперименты
	Умножать натуральное число и дробь на дробь.
	Решение задач на нахождение дроби от числа.
	Применять приемы умножения на 5, на 25, на 50, на 125
	Делить дроби и смешанные числа.
	Решать задачи на части (нахождение части от целого, целого по его известной части, какую часть составляет одна величина от другой).
	Выполнять все действия с дробями
	Записывать и читать десятичные дроби.
	Умножать и делить на 10, 100, 1000 и т.д.
	Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных.
	Строить на координатной прямой точки по заданным координатам, представленных в виде десятичных дробей; определять координаты точек
	Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять вычисления с десятичными дробями.
	Исследовать закономерности с десятичными дробями,
	Складывать и вычитать десятичные дроби.
	Находить сумму разрядных слагаемых десятичных дробей.
	Умножать десятичные дроби.
	Применять умножение десятичных дробей к решению задач
	Делить десятичные дроби на натуральное число.
	Решение задач с использованием деления десятичной дроби на натуральное число
	Читать и записывать десятичные периодические дроби.
	Находить десятичные приближения обыкновенных дробей. Выполнять прикидку и оценку вычислений.
	Проводить несложные исследования, связанные с десятичными дробями, опираясь на числовые эксперименты.
	Округлять десятичные дроби. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления
	Выполнение всех арифметических действий с десятичными и обыкновенными дробями.
	Решение задач с десятичными и обыкновенными дробями.
	Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в процентах. Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, интерпретировать их. Решать задачи на проценты
	Находить среднее арифметическое чисел.
	Выполнять практические работы по нахождению средней длины шага, среднего роста учеников класса, скорости чтения и др.
	Округлять натуральные числа.
	Пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел.
	Пользоваться римской системой счисления.
	Выполнять арифметические действия с натуральными числами и нулем
	Выполнять действия с обыкновенными дробями.
	Пользоваться справочными материалами, предметным указателем, списком дополнительной литературой учебника
	Выполнять действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями
	6 класс – 6 часов в неделю
	Содержание материала
	пункта учебника
	часов
	Характеристика основных видов
	деятельности ученика
	Различать и называть подобные фигуры.
	Находить коэффициент подобия отрезков, окружностей и др.
	Называть сходственные стороны подобных треугольников
	Определять расстояния на местности с помощью карты.
	Чертить план комнаты
	Читать и записывать отношения и пропорции.
	Приводить примеры использования отношений и пропорций в практике. Решать задачи, используя отношения и пропорции
	Решать задачи с пропорциональными величинами
	Решать задачи, используя деление в данном отношении
	Формулировать определения делителя и кратного.
	Находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
	Сокращать дроби. Приводить дроби к общему знаменателю.
	Выполнять действия с обыкновенными дробями, используя НОК(a, b), НОД(a, b)
	Формулировать свойства делимости. Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел
	Формулировать признаки делимости. Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел
	Формулировать определения простого и составного числа.
	Раскладывать числа на простые множители
	Формулировать признаки делимости на 6, 12, 15 и др.
	Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Находить объединение и пересечение конкретных множеств. Приводить примеры несложных классификаций из различных областей жизни.
	Иллюстрировать теоретико-множественные понятия с помощью кругов Эйлера-Венна
	
	Находить в окружающем мире центрально симметричные фигуры.
	Изображать центрально симметричные фигуры.
	Разрабатывать выигрышные стратегии в играх
	Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.).
	Изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные рациональные числа.
	Характеризовать множество целых чисел, множество рациональных чисел
	Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.
	Называть числа, противоположные данным.
	Записывать модуль числа
	Формулировать и записывать с помощью букв свойства сложения и вычитания с рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений
	Формулировать и записывать с помощью букв свойства умножения с рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений.
	Приводить подобных слагаемые при упрощении буквенных выражений
	Формулировать и записывать с помощью букв свойства деления с рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений.
	Выполнять вычисления с рациональными числами
	Решать линейные уравнения с помощью равносильных преобразований: переноса чисел из одной части равенства в другую и делением равенства на число.
	Решать задачи с помощью составления уравнения
	Решать задачи на сплавы и смеси
	Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, проволоку, нитку, проволоку и др.
	Вычислять по формулам длину окружности и площадь круга
	Находить в окружающем мире симметричные фигуры.
	Изображать симметричные фигуры.
	Изготавливать трафареты
	Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; определять координаты точек
	Распознавать и называть прямую призму, пирамиду, шар, цилиндр, конус. Изготавливать пространственные фигуры из разверток; распознавать развертки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса.
	Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда.
	Выражать одни единицы измерения объема через другие.
	Моделировать тела из бумаги, пластилина, проволоки и др.
	Находить в окружающем мире пространственные фигуры.
	Решать задачи на нахождение объемов куба, прямоугольного параллелепипеда, шара и площади поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда и сферы.
	Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др.
	Выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм.
	Выполнять индивидуальные проекты с использованием диаграмм
	Числа и уравнения
	Резерв времени
	Всего

	Наименование объектов и
	средств материально-технического обеспечения
	Примечания
	Программы
	Математика. 5-9 классы. Рабочая программа к к линии учебников Г.К.Муравина, К.С.Муравина , О.В. Муравиной. Сборник. Рабочие программы. Математика 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. О.В. Муравина. - М.: Дрофа, 2012
	В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания и результаты его освоения (личностные, метапредметные и предметные); представлены содержание основного общего образования по математике, тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано материально-техническое обеспечение образовательного процесса
	Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013.
	Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013.
	В учебниках реализована главная цель, которую ставили перед собой авторы – развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в современном обществе.
	В учебниках представлен материал, соответствующий программе и позволяющий учащимся 5-6 классов выстраивать индивидуальные траектории изучения математики за счет обязательного и дополнительного материала, маркированной разноуровневой системы упражнений, организованной помощи в разделе «Ответы, советы и решения», дополнительного материала: различных практикумов, исследовательских и практических работ, домашних контрольных работ, исторического и справочного материала и др.
	Рабочие тетради
	Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. . – М.: Дрофа, 2013.
	Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2013.
	Муравин Г.К., Муравина О.В.
	Рабочие тетради предназначены для организации самостоятельной деятельности учащихся. В них представлена система разнообразных заданий для закрепления знаний и отработки универсальных учебных действий. Задания в тетрадях располагаются в соответствии с содержанием учебников.  Тетради также содержат вычислительные практикумы и контрольные задания в формате ЕГЭ ко всем главам учебника
	Дидактические материалы
	Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5-6 классы. Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2013.
	Дидактические материалы обеспечивают диагностику и контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся, закрепленными в стандарте.
	Пособия содержат проверочные работы: тесты, самостоятельные и контрольные работы, дополняют задачный материал учебников и рабочих тетрадей, содержит ответы ко всем заданиям
	Сборники заданий
	Дополнительная литература для учащихся
	Башмаков М.И. Математика в кармане «Кенгуру». Международные олимпиады школьников. – М.: Дрофа, 2011.
	Коликов А.Ф., Коликов А.В. Изобретательность в вычислениях. – М.: Дрофа, 2009.
	Математика в формулах. 5-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2011.
	Петров В.А. Математика. 5-11 классы. Прикладные задачи. – М.: Дрофа, 2010.
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