
    Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР 

5 классы  

 

 

   Рабочая программа   для  обучающихся 5 класса по  курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  разработана в соответствии: 

I. Федеральные нормативно-правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993 г.) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. 

№273-Ф3 (редакция от 23.07.2013 г.) 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-Ф3. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

7. Протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию «Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования» (Раздел 3.1. Примерный учебный план). 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015 г. №08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных 

культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" 

II. Региональные нормативно-правовые документы. 

1. Конституция Республики Башкортостан (принята 24.12.1993 г.) 

2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан». 

Принят Государственным собранием – Курултаем Республики Башкортостан 

27.05.2013 г. 

3. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21.01.2013 г. №54 «О 

долгосрочной целевой программе «Развития Образования Республики 

Башкортостан» на 2013-2017 годы». 

4. Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. 

№905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах 

для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2015-2016 

учебный год» 



 Основная миссия предмета - обогатить процесс воспитания новым пониманием 

сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, 

общечеловеческих ценностей и религиозных верований. Основа всех ценностей – 

нравственность. Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми. 

Патриарх всея Руси Кирилл отметил: «Если нравственность уходит из жизни 

общества, то оно превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и людям 

ничто не препятствует уничтожать друг друга. Никакие юридические законы не 

возместят утрату обществом и человеком нравственного начала». 

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса:  

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на 

развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством 

любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Рабочая программа  предназначена для 5-х классов и   составлена на основе УМК 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (программы комплексного 

учебного курса) и ориентирован на использование учебника авторского коллектива 

Н.Ф.Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 5 класс (М., «Вентана-Граф», 2015г.) 

 

Общая характеристика предмета 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и 

познавательными возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты 

предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое 

мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и 

работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные 

тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, 

таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных 

методов обучения – учебные проекты, чтение текстов учебника, работа с информацией, 

представленной в иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д. Данные методы 

помогут обеспечить: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 

рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь 

веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 

(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы, 

карты); 



– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

 

 

Место предмета в учебном плане 
 В учебном плане  на предмет  «Основы духовно-нравственных культур народов 

России»  отводится   35 часа (1 час в неделю)  с  целью  реализации   духовно-

нравственного   направления  в  развитии личности  пятиклассника 

Ценностные ориентиры содержания занятий 

 Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Речь идет о формировании у школьников представлений о 

вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в 

воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная 

культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и 

конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, 

гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с 

принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Контроль  уровня достижения планируемых результатов по  предмету   

«Основы духовно-нравственных культур народов России». 

Формы, периодичность и порядок  проведения  контроля   уровня   достижения планируемых  

результатов  обучения учащихся   5 класса  по         предмету     определяются  в   соответствии с   

разделом   основной  образовательной  программы  начального общего образования «Система 

оценки             достижения   планируемых   результатов  освоения   основной образовательной  

программы»,  локальным    актом   «Положение      о  текущем контроле   успеваемости и  

промежуточной  аттестации учащихся в рамках  безотметочной  оценки»,  а также  фиксируются  в  

«Портфолио учащегося ». 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

        Рабочая программа по английскому языку составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по английскому языку, планируемых результатов 

начального общего образования, учебного плана образовательного учреждения и авторской 

программы Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Рабочая программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием»/“Enjoy English” для  2-4 классов общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2012. Программа реализует принцип непрерывного образования 

по английскому языку, что соответствует современным потребностям личности и общества. 

        Настоящая программа призвана оказать помощь в организации процесса обучения, а именно в 

части структурирования учебного материала, в определении последовательности изучения этого 

материала, а также в выборе путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
         Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык 

как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного,  деятельностного подхода к 

обучению английскому языку.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно-

ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, 

учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 



представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

         Цели учебного предмета на начальной ступени обучения. 
         В процессе обучения по начальному блоку  курса «EnjoyEnglish» важно реализовать 

следующие цели: 

- формирование умений общаться на английском языке с учѐтом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников; 

- развитие личности ребѐнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических  барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам для 

овладения устной и письменной речью на английском языке; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с 

миром зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения.  

      Задачи курса.  

      Сюжетное построение учебника позволяет не только раскрыть тематику, определѐнную 

авторской программой для 2-4-го классов, и предусмотреть необходимые речевые ситуации, но и 

решить ряд воспитательных  задач, когда школьники: 

 -  учатся ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать 

свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни,  вежливо вести себя за столом; 

 - знакомятся  с миром их зарубежных сверстников, и учится  с уважением относиться к 

представителям других стран; 

 - осознают  важность изучения английского языка как средства общения между жителями разных 

стран. 

     Принципы. 

              В качестве основных характеристик/ принципов учебного курса «Enjoy English» авторы 

линии выделяют следующие:  

–  личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов обучения; 

- соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку: всюду, где возможно, 

условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы 

максимально использовать механизмы непроизвольного запоминания; 

- приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как 

направленность на достижение школьниками минимально достаточного уровня коммуникативной 

компетенции; 

- сбалансированное обучение устным и  письменным формам общения, поскольку более прочное и 

гибкое  владение материалом достигается при параллельном, взаимосвязанном  обучении всем 

видам речевой деятельности; 

- социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, предполагающая 

широкое привлечение лингвострановедческих материалов, которые дают учащимся возможность 

лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, 

ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным; 



- учѐт опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей: это подразумевает 

познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, 

сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях - языковом, речевом, 

социокультурном; 

- широкое использование эффективных современных технологий обучения, позволяющих 

интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным.   

     Функции программы.  

Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании,  

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся начальной школы средствами 

конкретного учебного предмета, о вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей 

начального образования.  

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление 

развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта начального общего 

образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного 

процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания обучения на 

каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Место предмета иностранный язык в учебном плане 
        Учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка в 3 классе по 

2 часа в неделю. 

Учебно–тематический план 

№ Наименование темы Количество  часов 

1 Добро пожаловать в Школу Грин. 18 

2 Счастливые уроки. 14 

3 Поговорим о новом друге. 20 

4 Рассказываем истории и пишем письма друзьям. 16 

 Итого 68 

 Контрольные работы. 4 

 Проектные работы. 4 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
         Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта.  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; к родному языку; 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость в достижении 

целей; 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни 



5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество. 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран, толерантность, интернационализм 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

 формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу.  

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребѐнка и его языковых способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с    компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос  сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий  на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения 

и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма);    

 социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 



Б. В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г.  В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 

песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д.  В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность пользоваться 

доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для 

повышения эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий.  

 

Межпредметные связи.  Английский язык как учебный предмет характеризуется 

межпредметностью, поскольку содержанием речи на английском языке могут быть сведения 

из разных областей знаний, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики. 

 
 



Аннотация  

 

   Рабочая программа по английскому языку  для 7 класса составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по английскому языку 

с учетом авторской программы по английскому языку к УМК  «Enjoy 

English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений 

Биболетовой М.З. и др.(Обнинск: Титул,2010). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» для  

классов второй ступени обучения общеобразовательных учреждений 

Биболетовой М.З. и др - Обнинск: Титул, 2010 год.    

        Цель:- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих –  речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

—речевая компетенция — развиваются сформированные на базе 

начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме; 

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами, в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

—социокультурная компетенция —  приобщение учащихся  к культуре, 

традициям  и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более 

широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; формирование  умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения.  

—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

затруднительного положения в условиях  нехватки языковых средств за счет 

перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие  общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием  новых информационных технологий. 

-   развитие и воспитание у школьников понимания  учащимися важности 

изучения  английского языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, воспитание качеств гражданина, патриота, развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

        Принципы. Данная рабочая программа строится на основе 

следующих подходов в обучении иностранным языкам. 

 личностно-ориентированный,  

 деятельностный,  



 коммуникативно-когнитивный  

  социокультурный  

С учѐтом  общедидактических принципов,  таких принципов как: 

 Принцип природосообразности (учета не только типологических 

особенностей школьников, их  

возрастных особенностей, но и учет индивидуальных особенностей); 

 Принцип автономии школьников, они выступают в качестве активных 

субъектов учебной  

деятельности, увеличивается удельный вес их самостоятельности; 

 Принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные 

результаты обучения в виде  

продуктов деятельности – собственно речевых, речевых, включенных в 

другие виды  

деятельности (трудовую, эстетическую), а также предусматривают не 

только приращение знаний,  

умений и навыков, но и  приращение в духовной сфере школьника; 

             Функции. Данная рабочая программа выполняет три основные 

функции. 

Информационно-методическая функция позволяет участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и 

 развития учащихся основной школы средствами конкретного учебного 

предмета, о вкладе  

каждого учебного предмета в решение общих целей образования.  

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное 

направление развертыванья и конкретизации содержания образовательного 

стандарта основного общего образования по конкретному учебному 

предмету с учетом его специфики и логики учебного процесса. Реализация 

организационно-планирующей функции предусматривает выделение  

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик содержания 

 обучения на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к  

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, 

может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля 

результатов. 

Место предмета в базисном учебном плане 

      В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный 

язык входит в образовательную область «Филология» и на его изучение в 7 

классе выделяется 3 часа в неделю. Согласно Учебному плану школы на 

2013-2014 учебный год в 7 классе на изучение предмета Английский язык 

выделено 3 часа в неделю. В соответствии с Годовым календарным графиком 



и расписанием школы на 2013-2014 учебный год программа составлена на 

104 часа. 

Курсивом в программе выделен материал повышенного уровня. 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные 

стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, 

профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. 

Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый 

образ жизни: посещение врача, спорт, правильное питание, отказ от вредных 

привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, 

чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, 

интернет). Животные на воле и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между 

учителями и учениками, между учащимися, правила поведения в школе, 

наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. 

Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль 

английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, 

компьютер). Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-

технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и 

природные условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в 

Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. 

Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои 

зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / сказки). 

Контрольно-оценочная деятельность 

Рабочей программой предусмотрено проведение: 

- 6 контрольных тестов,  

- 4 контрольные работы в год  

- защита мини-проектов 

- представление компьютерных презентаций  



Кроме того, 2 административные контрольные работы запланированы в 1 и 3 

четвертях. 

 

В тематическое планирование внесены дополнения: согласно Проекту 

учебно-методического комплекса «Английский язык» для основной школы 

внесены упражнения, беседы, тексты и вопросы к ним на олимпийскую 

тематику на  темы Выдающиеся люди страны и мира. - Спорт: любимые 

виды спорта, места для занятий спортом. -Здоровый образ жизни: 

бесплатные и платные занятия спортом. Советы врача. Рассказы о спорте. 

- Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. 

.2. Продуктивные речевые умения 

Умения 

диалогической 

речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках 

обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным школьники учатся вести следующие 

виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

— диалог этикетного характера: приветствовать и 

отвечать на приветствие, используя соответствующие 

обращения, принятые в англоговорящих странах; 

начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

высказывать вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, 

во время и после угощения); делать комплименты и 

реагировать на них; вежливо соглашаться или не 

соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать 

об опасности; переспрашивать; 

— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать 

информацию, выражая при этом свое мнение и 

переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; брать / давать интервью; 

диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, 

согласиться / отказаться выполнить просьбу; реагировать 

на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием / несогласием, желанием / нежеланием); 

попросить о помощи и предложить свою помощь; дать 

совет и принять / не принять совет партнера; 

— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / 

мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, 

выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить 

сомнение, одобрение / неодобрение. 

Умения 

монологической 

речи 

 

 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

— описывать иллюстрацию; 

— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план; 

— высказываться в связи с ситуацией общения, используя 



уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к 

предмету речи; 

— делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и 

отношение; 

— передавать содержание прочитанного / 

прослушанного текста с опорой на ключевые слова / 

план и без опоры; 

— давать характеристику героям прочитанного / 

прослушанного текста. 

Умения 

письменной 

речи 

 

                

— составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

— заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 

гражданство, адрес); 

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения и другими праздниками, выражая 

пожелания; 

— писать личное письмо зарубежному другу / отвечать 

на письмо зарубежного друга, описывая события и свои 

впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, 

принятого в англо-говорящих странах; 

— делать краткие выписки из текста с целью их 

использования 

в собственных высказываниях. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения 

аудирования 

При овладении аудированием школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать живую речь 

собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с 

различной глубиной: пониманием основного содержания и 

извлечением необходимой информации. При этом 

учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересу-

ющую информацию в аутентичных прагматических 

текстах, например, объявлениях на вокзале / в аэропорту, в 

прогнозе погоды. 

Умения 

чтения 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентич-

ные тексты, содержание которых соответствует коммуника-

тивно-познавательным потребностям и интересам учащихся 

5-7 классов, и понимать их с различной глубиной: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 

извлечением нужной / требуемой информации (просмотровое 

или поисковое чтение). Словарь используется по мере 



необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

— совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания новых правил чтения; 

— учатся читать выразительно вслух небольшие тексты 

(объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), содержа-

щие только изученный языковой материал; 

— учатся читать с пониманием основного содержания аутен-

тичные тексты разных типов: личные письма, странички из 

дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художе-

ственной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, 

информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, 

меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее 

компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из 

календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему / основную мысль; 

 • выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе 

сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные 

тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать 

свое мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники 

учатся: 

• выбирать необходимую / интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

2. Социокультурная компетенция 
К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

— составить представление о роли английского языка в современном мире 

как средстве международного общения; 

— познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 



(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной 

страны: географические и природные условия, погода, население, столицы, 

денежные единицы (Великобритании, США, России), некоторые праздники 

(Christmas, New Year, Easter, St Valentine's Day, Mother's Day, Halloween), осо-

бенности школьного образования; 

познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: 

всемирно известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big 

Ben, the Houses of Parliament, the Tower of London, Trafalgar Square, 

Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, MOMI (Museum of the 

Moving Image), Madame Tussaud's, London's Parks and Gardens, London Zoo, 

Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и 

с биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино 

(Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie Chaplin и 

др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков 

(Charles Darwin, Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston 

Churchill; Andrei Sakharov и др.); 

— познакомиться с некоторыми образцами национального английского 

фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами); 

— научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая 

сведения о ее национальных традициях, географических и природных 

условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь 

зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить с 

родным городом / селом / районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка, сравнение, анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные 

представления изученными средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами 

образного мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока 

проверочных заданий учебника (Progress Check); 

4. Языковая компетенция 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи 
Школьники учатся: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой 

ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в 

повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных 

предложениях. 



4.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум 

составляет 900 лексических единиц, характеризующих отобранные предметы 

речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а 

также новые слова и речевые клише, новые значения известных учащимся 

многозначных слов (например, kind — добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, 

несколько превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными 

средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -

merit, -ity, -ance / -ence, -ing; 

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -

al / -il, -able / -ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean ~ a clean room; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold — cold 

weather 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: blackboard; 

• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

—артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон 

света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, 

городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; 

исторических достопримечательностей; с именами собственными; 

—существительные в функции прилагательного (например, teenage 

fashion, art gallery); 

—глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; 

глаголы в пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты 

модальных глаголов (have to, should); некоторые фразовые глаголы 

(например, take care of, look for); конструкцию to be going to для выражения 

будущего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple; 

—причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present 

Perfect Active, Present / Past / Future Simple Passive; 

—местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, 

yours, hers, etc), возвратные местоимения (myself, yourself, etc), местоимения 

one / ones для замены ранее упомянутого существительного; 

—наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие 

по форме с прилагательными (fast, long, high); наречия hard / hardly, late / 



lately, high / highly, near / nearly; степени сравнения наречий, включая 

исключения; место наречия в предложении; 

—числительные: большие количественные числительные (100-

100,000,000), даты; 

—союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, 

which, that, whose, what, where, how, why; 

—междометия: Oh! Well! 

—предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

Passive Voice (by, with); 

простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следу определенном  порядке:  She  met the  boys  in London last year. 

— специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old / 

...?): How safe is travelling by boat this time of the year? 

— альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

— разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; 

Present Perfect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she? 

They have never been to the USA, have they? 

— восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! 

How wonderful! 

— некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an 

hour to get to school. The film is worth seeing. 

— сложноподчиненные предложения с придаточными: 

• определительными с союзными словами who / that / which: Have you seen 

the boy who I that won the competition? This is the computer which / that I'd like 

to have. 

• дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out. 

• реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go 

for a walk without pets. 

• причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad. 

— глагольные конструкции типа: 

verb + doing smth ( enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing 

smth): Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 

Be / look / feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver is 

upset because he can't get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать 

значение: 

— слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное) — 

эквивалента модального глагола сап — to be able to; 

— конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to 

do smth): They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part 

in the competition? 

— предложений типа: 

The little girl seems to be a wonderful dancer. 



— условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were 

a teacher, I wouldn't allow my students to call each other names. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2009). 

2. Учебник «Enjoy English» (7 класс) (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. - 

Обнинск:  Титул 2009г). 

3. Рабочая тетрадь к учебнику «Enjoy English 7» ( Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н. -Обнинск:  Титул 2009г). 

4. КИМ по английскому языку для ФГОС 

5. Аудиоприложение к курсу 7 класса 

6. Федеральный документ государственного стандарта общего 

образования. 

7. Грамматика английского языка. Проверочные работы.7класс: К 

учебнику «Enjoy English» (7 класс)  (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. -

Обнинск:  Титул 2009г). 

8. Книга для учителя к учебнику «Enjoy English 7» ( Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н. -Обнинск:  Титул 2009 г). 

9. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику «Enjoy 

English» (7 класс) / Е.В.Дзюина – М.: Вако, 2011г. 

10. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 7 класс: К 

учебнику «Enjoy English» (7 класс) / Е.А.Барашкова – М.: Экзамен, 

2012г.  

11. Сайт www.titul.ru 

12. Интернет-портал www.englishteachers.ru  

13. Дидактический материал,  

14. Словари англо-русские. русско-английские,  

15. Обучающая  программа Доктор Хиггинс, Английский язык.  

16. Лингвострановедческие материалы 6-11 классы 
 

http://www.titul.ru/


Аннотация  
  
1.Раздел Рабочая  программа составлена на основе : 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12. 2012г. № 273-ФЗ федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, примерной 
основной образовательной программы  общего образования авторской 
программы  по учебному предмету «Рабочая программа курса 
английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-9 
классов»  – Обнинск.: Титул,  2012 г. 
программы курса английского языка к УМК Английский с 
удовольствием для 2-11 классов-  Обнинск.: Титул,  2012 г. 
УМК по предмету «Английский язык 8»/ «Enjoy English 8». Автор: 
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 
  
   Цели и задачи обучения: 
•дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой,  языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 
•речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 
в четырех  основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 
неречевое поведение; 
•языковая компетенция – систематизация ранее изученного 
материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 
•социокультурная компетенция – увеличение объема знаний  о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
•выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; 
•компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче иноязычной информации; 
•учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания. 



•развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 
и непрерывному изучению иностранного языка; использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 
отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 
•-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 
с социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
•-речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 4-х 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме). В 8 классе на первый план выдвигается обучение 
говорению, которое носит более продуктивный характер. 
•Говорение. Задача обучения английскому языку в 8 классе 
заключается в том, чтобы довести до уровня продуктивного владения 
материал, усвоенный рецептивно ранее, используя механизмы 
комбинирования, варьирования, трансформации. 
•Чтение. Продолжить работу над овладением тремя основными видами 
чтения: ознакомительным, изучающим  и просмотровым на текстах 
разных жанров (публицистических, функциональных, художественных, 
научно-популярных). 
•Аудирование. В 8 классе развиваются  и совершенствуются 
сформированные ранее навыки и умения. Учащиеся учатся 
воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с 
глубоким проникновением в их содержание, с  пониманием  основного 
смысла, с выборочным извлечением информации. 
•Письмо. Перед учащимися 8класса ставятся задачи: 
•1)заполнить анкету, опросный лист; 
•2)написать письмо/поздравительную открытку; 
•3)подготовить вопросы для интервью, составить план рассказа; 
•4)написать аннотацию прочитанной книги. 
•-языковая компетенция-овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 
в соответствии с темами и ситуациями общения; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 
мысли в родном и изучаемом языке; 
•-социокультурная компетенция-приобщение к культуре, традициям и 
реалиям  англоязычных стран; 
•-учебно-познавательная и компенсаторная компетенции - развитие 
умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении передаче информации; дальнейшее развитие 
общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с 
доступными способами и приемами самостоятельного изучения  языка 



и культуры, в том числе с использованием новых информационных 
технологий. Учащиеся 9 класса продолжают учиться работать с 
двуязычными словарями, справочниками и другой дополнительной 
литературой, при оформлении проектов, пользовании компьютером и 
информацией, полученной по Интернету. 
  
2.Раздел «Общая характеристика учебных курсов, предметов, 
дисциплин  »   
    Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 
быть сведения из разных областей знания, например литературы, 
искусства, истории, географии, математики и другие); 
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – 
умениями в четырѐх видах речевой деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 
   Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 
данного языка и средством передачи еѐ другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. 
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и еѐ 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира. 
                  Иностранный язык расширяет лингвистический  кругозор 
учащихся, способствует формированию культуры общения, 
содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 
взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 
   В качестве интегративной цели обучения рассматривается 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и реальной готовности школьников осуществлять 
иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 
средствами учебного предмета. 
  
  
3.Раздел « Место учебного предмета, курса, дисциплины ( модуля) в 
учебном плане» 
   Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 
учреждений РФ всего наизучение английского языка в 8 классе 
выделяется 105ч.  (3 ч. в неделю, 35 учебных недель). Язык является 



важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие 
сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Всѐ 
это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 
общеобразовательной дисциплины. 
  
  
  
4.Раздел «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины ( 
модуля)» 
  Разделы учебного предмета даны в соответствии с разделами 
учебника в программе курса английского языка ( Английский с 
удовольствием, для 2-11 классов общеобразовательных учреждений) . 
  
  
    «Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса» 
  
1.Аудио - приложение CD  MP3 к  учебнику  английского  языка для  8 
класса  «Enjoy  English» -Обнинск:Титул 
2.Книга  для  учителя (Teacher's  Book): Биболетова М.З.,Трубанѐва 
Н.Н., Бабушис Е.Е  Книга  для  учителя  к  учебнику 
«Enjoy  English»  для 8 класса.-Обнинск:Титул,2010. 
3.Контрольно – измерительные материалы 8 класс, Английский язык к 
УМК М.З. Биболетовой (Обнинск:Титул)/Москва: ВАКО, 2012 
4.Поурочные разработки по английскому языку к УМК Биболетова 
М.З.,Трубанева Н.Н. «Enjoy English 8» (В помощь школьному учителю) 
Е.В. Дзюина - Москва-«ВАКО», 2010. 
5.Программа курса английского языка/ Английский с удовольствием, 
для 2-11 классов общеобразовательных учреждений/ Издательство 
«Титул»/2012 
6.Рабочая  тетрадь (Workbook): Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е. «Enjoy 
English 7».Рабочая тетрадь к  учебнику  английского  языка  для  8 
класса.-Обнинск:Титул,2009. 
7.Учебник (Student's Book): Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н. «Enjoy 
English 7». Учебник английского  языка  для  8 класса- 
Обнинск:Титул,2010. 
  
Требования к уровню подготовки 
           В результате  изучения английского языка в 8 классе ученик 
должен  знать, понимать: 



     - основные значения изученных ЛЕ, основные способы 
словообразования; 
    - особенности структуры простых и сложных предложений, 
интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
    - признаки изученных грамматических явлений; 
    - основные нормы речевого этикета; 
    - роль владения ИЯ в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 
 1.Обучение говорению. Обучение говорению в 8 классе  опирается на 
умения и навыки говорения, сформированные ранее решать 
элементарные коммуникативные задачи в игровой, учебно-трудовой и 
бытовой сферах. В процессе обучения  диалогической речи дети 
смогут: 
- выражать благодарность, согласие, отказ, переспрашивать, 
-сообщать информацию, отвечая на вопросы разных типов, 
- переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего,       
  - взять интервью у знакомого (незнакомого), соблюдая нормы 
вежливого поведения; 
   -попросить о помощи или предложить свою помощь; 
   - выражать свое согласие или несогласие с мнением партнера, 
- выражать эмоциональную оценку  (восхищение, удивление, радость, 
огорчение). 
  В процессе обучения монологической речи учащиеся смогут: 
 -высказаться о событиях и фактах, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), 
-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему, используя аргументацию и выражая свое отношение к предмету 
речи, 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного или 
услышанного, 
- выражать свое отношение к услышанному или прочитанному, 
- кратко излагать результаты выполненной работы. 
2.Обучение аудированию. При непосредственном общении ученики 
смогут: 
 -распознавать на слух и понимать связное высказывание 
учителя,     одноклассников, построенное на знакомом материале или 
содержащее некоторые незнакомые слова, 
-использовать контекстуальную или языковую догадку 
- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише. 
При опосредованном общении ученики смогут: 
- вербально и невербально реагировать на услышанное, 



-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 
рамках тем, отобранных для основной школы 
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте, отделять 
главные факты, опуская второстепенные, 
- содержания. 
3.Обучение чтению. В процессе обучения чтению ученики 8-9 классов 
смогут  соотносить графический образ слова с его звуковым образом, 
соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в 
целом, выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 
изученный материал. 
В ходе чтения с пониманием основного содержания (ознаком.чт.) 
ученики смогут: 
- выделять главные факты, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста; 
- догадываться о значении отдельных слов; 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, 
словарем , 
-разбивать текст на смысловые части, озаглавит текст, его отдельные 
части. 
В ходе чтения с полным пониманием прочитанного (изуч.Чт.) ученики 
смогут: 
- читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных 
типов, полно и точно понимая текст на основе информационной 
переработки; 
 - устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий текста; 
- оценить полученную информацию, выразить свое мнение . 
   В ходе чтения с выборочным пониманием нужной или 
интересующейся информации (поиск. чт.) ученики смогут: 
 -находить значение отдельных незнакомых слов в словаре, 
-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
4.Обучение письменной речи. В процессе обучения письменной речи 
ученики смогут: 
   - овладеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов, 
   - делать короткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных высказываниях, 
- писать поздравления (30-40 слов, включая адрес) и личные письма с 
опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые 
в странах изучаемого языка (100-110 слов) 
 - составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 



- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 
лексические и грамматические упражнения; 
- написать небольшую рекламу, 
-письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 
 Ученики должны использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности  и повседневной жизни для: 
- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общения с носителями ИЯ; 
- осознания места и роли родного и ИЯ в полиязычном мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры, 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего 
народа. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 
этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 
участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего 
народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира. 
  
Формы проведения контроля за уровнем знаний и умений 
обучающихся и нормы выставления оценок обусловлены 
специфичностью объекта контроля при обучении иностранному языку, 
а именно овладение речевыми умениями в разных видах речевой 
деятельности: чтении и понимании, говорении, понимании на слух, 
письме. 
 



Аннотация  

                     Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной 

программы основного общего образования по английскому языку с учетом 

авторской программы по английскому языку к УМК  «Enjoy English» 

(«Английский с удовольствием») для учащихся 2-9,10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2007) с начальным 

обучением со 2 класса и с дальнейшим расширением и углублением 

знаний и умений, которые включают подготовку и проведение 

обучающимися мини-проектов, ролевых игр, презентаций, творческих 

работ и профильным обучением в 10-11кл. 
         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Английский» с удовольствием «Enjoy English» 

для 9 класса общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 2006 год. 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.                          

Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно- воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

        В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 



социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

Цели обучения английскому языку 

      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств  гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

         

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



        Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 6 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

Основные методы и формы обучения: 
        Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на 

утверждении  о том, что для успешного овладения иностранным языком 

учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. 

лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о том, 

как их использовать для целей реальной коммуникации. 

        При обучении английскому языку в 6 классе основными формами 

работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные. 

         Использование игровых технологий, технологий личностно-

ориентированнного и проектного обучения, информационно-

коммункационных технологий способствует  формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

  

Содержание программы 

Речевые умения 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на 

средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и 

диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

       выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

      ♦     запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

      ♦     целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

      ♦      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

      ♦      дать совет и принять/не принять его; 



      ♦      пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не 

согласиться принять в нем участие; 

      ♦      сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, 

объяснить причину. 

      Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

      ♦     выразить точку зрения и согласиться  /не согласиться с ней; 

      ♦     высказать одобрение/неодобрение; 

      ♦     выразить сомнение; 

      ♦     выразить эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий   (радость/огорчение,  желание/нежелание); 

       ♦     выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

       Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней 

ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

       ♦    кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

       ♦    передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

       ♦    делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

       ♦    выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 
       Владение умениями понимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 



       Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 
       Школьники учатся 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). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

        Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

       ♦      определять тему, содержание текста по заголовку; 

       ♦      выделять основную мысль; 

       ♦      выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       ♦      устанавливать логическую последовательность основных фактов/ 

событий в тексте. 

       Объем текста – до 500 слов. 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

      Умения чтения, подлежащие формированию: 

      ♦      полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

      ♦      оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

      ♦      прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте. 

      Объем текста - до 600 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

        ♦     делать выписки из текста; 



        ♦     писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); 

        ♦     заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

        ♦     писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

       Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие 

учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму 

аудированию и чтению. 

       На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие 

специальные учебные умения как: 

      ♦     осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

      ♦     пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

       ♦      участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений 

при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать 

при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 

аудировании 

языковую      догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   опу

скать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение 

текста. 

Графика и орфография 
       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

        

Фонетическая сторона речи 
       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

       Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 



       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным 

школьниками ранее, добавляются около 300 новых лекических единиц, в том 

числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики 

и овладения овыми словообразовательными средствами: 

1)     аффиксами 

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility); 

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), 

- less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold 

– cold winter). 

 Грамматическая сторона речи 
         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-

7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

        Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written 

the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the 

street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, 

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; формирование навыков cогласования 

времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 



         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего 

и прошедшего 

времени). 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, atleast, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

         Навыки распознавания по формальным признаками и понимания 

значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное). 

Учебно-методическое обеспечение 
1 Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English  учебник 

английского языка для 9 классов общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, Н. В. Добрынина, Н,Н, Трубанева. – Обнинск: Титул, 2009 

2 Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English . Рабочая 

тетрадь по английскому языку для 9 классов общеобразовательных школ / 

М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 2009. 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 

учебнику Enjoy English  для 9 классов общеобразовательных школ  – 

Обнинск: Титул. 2009 

4. Книга для чтения "Reading Comprehension. Book - 2"– Обнинск: «Титул», 

2009 

5. Аудиоприложение (аудиокассеты, CD, MP3) к учебнику английского языка 

для 9 классов общеобразовательных учреждений «Enjoy English ». – 

Обнинск: Титул, 2009 

                                          

Список литературы: 
1. Английский язык. 2-11 классы: развернутое тематическое 

планирование/ авторы составители:  Воробьева В.А, Еременко Ю.В. и др.  – 

2-е изд., стереотип.- Волгоград: Учитель, 2008. 

2. Дроздова, Т. Ю., Берестова, А. И. English grammar. - СПб.: Антология, 

2004. 

3. Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО, 

2004. 

4. Жарковская, Т. Г. Система времен в английском языке. - М.: 

Просвещение, 2005. 

5. Дзюина В. Е. Поурочные разработки по английскому языку, 9 класс – 

М.: ВАКО, 2009 

6.Пукина Т.В. Занимательный английский. Обобщающие уроки. 

Внеклассные мероприятия. 5-11 классы – Волгоград: Учитель, 2009 



Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию в 5 классе 

Модуль «Граждановедение. Брянский край» 5 класс 

 

Предлагаемая программа по курсу «Граждановедение. Брянская область» 

в 5 классе составлена на основе регионального компонента стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

Данная рабочая программа разработана на основе программы Я.В. Соколова 

по граждановедению для 5 класса, примерного тематического планирования  

учебного курса «Граждановедение. 5 класс», подготовленного БИПКРО. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор форм 

деятельности, выполняемых обучающимися, а также включает в себя 

вопросы граждановедения Брянского края. Она рассчитана на 34 учебных 

часа, из расчета 1 час в неделю. 

Данная программа предусматривает работу по учебнику: 

 Соколов Я. В. Граждановедение. Книга для учащихся 5 классов школ 

Брянской области.- Москва: НИЦ «Гражданин», 2013. 

Рабочая  программа выполняет следующие функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

общеобразовательного процесса получить представление о целях, 

гражданско-правовом содержании, общей стратегии гражданско-правового 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения гражданственности, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных  характеристик на каждом 

из этапов. 



На занятиях курса учащиеся должны не только усвоить основы, элементы 

демократической, политической  и правовой культуры и правосознания 

личности, получить дальнейшее развитие нравственных качеств, заложенных 

в начальной школе; продолжить процесс формирования элементарных 

правовых понятий (закон, право, права, правонарушение, ответственность). 

Закладываются представления о статусе гражданина, о государстве и 

обществе; об отношениях, складывающихся в структуре личность - 

государство – общество; месте Брянской области как части России. 

Знания, полученные при изучении этого курса, способствуют 

становлению общественно-активной личности, обладающей гражданскими 

качествами. 

Цели: 

- формирование у учащихся гордости за своих земляков и сознательную 

преемственность поколений; 

-освоение учащимися комплекса знаний человечества в контексте с 

историей родного края; 

-ознакомление с достижениями культуры родного края; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и анализа 

информации; комплексной работой с различными типами исторических 

источников; 

-развитие исторического мышления; 

-воспитание у учащихся национальной идентичности, демократизма, 

толерантности, уважения;  

-формирование историко-коммуникативной компетентности у учащихся. 

Задачи курса: 

- Глубже ознакомить учащихся с вопросами развития общественной 

мысли культуры и экономики Брянского края в период XIХ - XX вв.; 

- Дать представление об основных задачах и направлениях жизни и 

деятельности в нашем крае различных категорий населения в XIХ - XX вв.; 



- Привлечь внимание учащихся к выдающимся личностям, внесшим 

весомый вклад в культуру Брянского края и всей России; 

- Сформировать интерес к изучению  истории Брянского края в еѐ 

различных сферах. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

 

Личностными результатами являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и t мод ел и поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 



текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

5. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

6. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

7. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

 

 

Предметными результатами являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 



 понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

 знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

учащихся. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 

проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, 

формируе-мой средствами конкретного предмета. 

 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим 

позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 



- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может 

осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках 

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также 

промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

 

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический 

диктант, хронологический  диктант, словарная работа, контрольная работа, 

работа по карточкам, решение задач, кроссвордов и т.д. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 5 КЛАСС 

Цели и задачи курса. 

Основная цель курса «География.  Начальный курс» систематизация знаний о 

природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого 

курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие 

учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела 

«Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Общая характеристика предмета 

«География. Начальный курс»  - первый систематический курс, новой для 

школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений 

о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 

источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на  географические процессы, исследование 

своей местности,  используемые для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

Количество практических работ увеличено на 3, в связи с практической 

направленность предмета и большей накаляемости оценок. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» (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, В. И. Сиротин, 

издательство Дрофа. 2012г. 

«География. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за 

год обучения 34 (1 час 



Аннотация 

к рабочей программе по географии 6 класс 

Начальный курс физической географии ,  6 класс, 

( 68 час.      2 часа  в   неделю  ,1 час  родного края   17 час. в 1 

полугодии) учебник : т.п. герасимова, н,п, неклюкова .начальный курс 

географии .6 класс.м.дрофа»2007 

Курс  является первой частью системы физико-географического 

образования в основной школе, при изучении которого учащиеся овладевают 

азбукой нового для них учебного предмета .В его содержание входят 

элементарные топографо-картографические знания первоначального 

сведения об оболочках Земли и населении ,а также на достаточно 

завершенном уровне знания о географических особенностях своей  

местности ( природа , население ,его хозяйственная деятельность ).Структура 

программы позволяет предусмотреть возрастание самостоятельности 

учащихся в усвоении приемов учебной работы ,которые по мере упражнений 

от темы к теме становятся обобщенными приемами самостоятельной работы 

: ориентирование ,определение географических координат, определение 

географического положения объекта ,описание компонентов  природы своей 

местности и т.д.  

 



Аннотация  

к рабочей программе по географии 7 классы  

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное 

содержание предмета, УМК учащегося и учителя, критерии и нормы оценки 

знаний обучающихся при устном ответе, письменных контрольных тестовых 

работах и других работах.  Данная рабочая программа для 

учащихся 7 классов составлена на основании:  

- стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 

2004 г.  

- примерные программы, созданные на основе федерального компонента  

государственного образовательного стандарта: Сборник нормати 

вных документов.  

География. Примерные программы по географии (Сост.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.) - М., Дрофа, 2010 г.;  

- программы И.В.Душиной по курсу «Географии материков и океанов» М: 

Дрофа, 2011г.  

В рабочей программе указаны учебники для учащихся:  

- Коринская В.А. География материков и океанов. 7 класс. М.: Дрофа, 2012  

Просвещение, 2012.  

Количество часов в неделю – 2 часа 7 классы.  

Количество часов в год - 70 часов.  

Курс «Географии материков и океанов»  

7 класс  – это второй по счету школьный курс географии. В содержании  

курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний.  

География материков и океанов продолжает географическое образование 

учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические 

знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать 

особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и 

природы на новом  

- региональном (материковом) уровне. 

В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором 

определен обязательный минимум географического содержаниями, согласно 

новой концепции среднего географического образования, курс 7 класса 

открывает страноведческий блок школьной географии. В Стандарте этот 

содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, народы и 

страны». В содержание программы включены элементы знаний из других 

разделов Стандарта  

- «Источники географической информации», «Природа Земли и человек», 

«Природопользование и экология». Содержание программы опирается на 

традиции школьного страноведения, служит укреплению комплексного 

подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, 

развитию у школьников интереса к географии.  

Основная цель курса - раскрыть закономерности земледельческого характера 

с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 

хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 



явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного 

отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды. Другая важная цель курса  

- создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Содержание рабочей программы соответствует обязательному минимуму 

содержания основных образовательных программ. 



Аннотация к рабочей программе по географии в 8-9 

классах. 

Рабочая программа составлена на основании Примерной 

программы основного общего образования по географии, а 

также программы курса географии для учащихся 8 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы И.И. Баринова, В.П. 

Дронов). Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов в 8 

классе и 68 учебных часов в 9 классе. В ней предусмотрено 

проведение 40 практических работ. Рабочая программа 

составлена с учетом технологии индивидуально-

ориентированной системы обучения. 

         Рабочая программа соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего 

образования по географии. 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников: 

1. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., География России, 

8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под 

редакцией Дронова В.П. Москва: Дрофа, 2011 год.  

2. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., География России, 

9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под 

редакцией Дронова В.П. Москва: Дрофа, 2011 год.  

         Курс «География России» занимает центральное место 

в системе школьной географии. Особая его роль 

определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление 

мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс 

«География России» изучается после страноведческого 

курса «Материки, океаны, народы и страны» и завершает 

блок основного общего образования в средней школе. 

         Главная цель данного курса — формирование це-

лостного представления об особенностях природы, на-

селения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и 



патриотизма обучащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих ее народов, выработка умений 

и навыков адаптации и социально-ответственного 

поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

 
 



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 класс 

 

1. Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-7 класса 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Данная рабочая программа учебного курса изобразительного искусства 

составлена на основе Авторской программы по ИЗО Неменского Б.М. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

5 класс, или первый год основной школы посвящѐн изучению группы 

декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их 

практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными 

корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий 

детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная 

образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление 

программы этого года обучения предполагает акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с 

народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно 

хранит и передаѐт новым поколениям национальные традиции, 

выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и 

форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение. 

Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у 

школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к 

уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и 

понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство 

функционального и эстетического значения вещи важно для формирования 

культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. Программа рассчитана на 35 часов, на 1 час в неделю. 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок,  

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и его культуре. Искусство обостряет 

способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт 

и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая 



работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно 

изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с 

ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. Программа 

рассчитана на 35 часов, на 1 час в неделю. 

Темы, изучаемые в 7 классе, посвящены основам изобразительного 

искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства 

восприятия произведений искусства и практической творческой работы 

учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и 

ступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Основное 

внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления 

учащихся: здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка.  

Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства,  

изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. Искусство 

обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание 

искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому 

роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека 

можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к 

прикладным. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, на 35 часов в 

год. 

3. УМК, используемый для реализации рабочей программы учебник:  

– Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно- 

прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2010г. 

• дополнительные пособия для учителя:  

– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

– О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского – Волгоград: Учитель, 2010 г.; 

– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М. Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

– Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок 

народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

– С.А. Казначеева, С.А. Бондарева Изобразительное искусство. Развитие 

цветового восприятия у школьников. 1- 6 классы. – Волгоград: Учитель, 

2009г.; 

– О.В. Павлова Изобразительное искусство: 5-7 классы. Терминологические 

диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

– О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 



контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009 г.; 

4. Цели программы обучения 

-формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных 

идеалов; 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, 

в утверждении социальной роли конкретного человека и общества; 

5. Задачи курса 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе 

собственной практики обращать внимание в первую очередь на 

содержательный смысл художественно-образного языка декоративного 

искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своѐ личное понимание значения декоративного 

искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке 

проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов 

украшений. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- 

технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 5 классах 

(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  

медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев 

мира. 

6. Формы контроля 

Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих 

уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты 

рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических 

работ, самостоятельных работ. 

7. Результаты обучения 

Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времѐн в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в 

разные времена; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития 

(Гжель, Жостово, Хохлома): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных времѐн: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи 

барокко, классицизма; 

- представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного искусства. 



• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: 

живописи, графики, скульптуры; 

• основные жанры изобразительного искусства; 

• известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж,  

Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные 

художественные музеи; 

• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

• о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.  

• о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

• о месте станкового искусства в познании жизни; 

• о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

• о произведениях агитационно-массового искусства; 

• о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи 

итальянского Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского 

искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; 

русского искусства; 

• о выдающихся произведениях современного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном 

уровне); 

• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 

народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов); 

• создавать проекты разных предметов среды, объединѐнных единой 

стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определѐнной эпохи); 

• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по 

созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных 

работ, выполненных в материале. 

• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над 

натюрмортом, пейзажем, портретом; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) 

пропорции, характер черт, выражение лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением 

знаний линейной и воздушной перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

• пользоваться различными графическими техниками 

• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом 

изображения; 

• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

• передавать в объѐмной форме и в рисунке по наблюдению натуры 

пропорции фигуры человека, еѐ движение и характер; 

• изображать пространство с учѐтом наблюдательной перспективы; 

• выполнять элементы оформления альбома или книги; 



• отстаивать своѐ мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

• вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об 

искусстве. 

8. Учебно-тематический план 

5 класс 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного искусства» -

12ч. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном 

мире» - 7 ч. 

6 класс 

Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10 ч. 

Для изучения раздела программы «Человек и пространство в 

изобразительном искусстве» - 9 ч.  

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- 

технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах 

(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  

медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев 

мира. 

7 класс 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа 

человека» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 10 ч. 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный 

образ» - 8 ч. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико- 

технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 7 классах 

(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  

медиатеку и т. п. Для информационно-компьютерной поддержки учебного 

процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств,  реализуемых с помощью компьютера: электронная 

версия музеев мира. 

9. Литература 

• коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

• Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок 

народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 



• О.В. Павлова ., Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические 

диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского – Волгоград: Учитель, 20010г.; 

• С.А. Казначеева, С.А. Бондарева, Изобразительное искусство. Развитие 

цветового восприятия у школьников. 1-6 классы. – Волгоград: Учитель,  

2009 г.; 

• Алехин, А.Д. Изобразительное искусство/.  

• Алехин, А. Д. Когда начинается художник / Алехин, А.Д.–М.:Просвещение, 

1994 

• Аранова, С. В. Обучение изобразительному искусству/ Аранова, С. В- СПб., 

2004 

• Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и учебник для уч-ся 5 - 8  

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Искусство» в 8-9 классах 

Cтатус программы: 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта   основного  образования по искусству.  
Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством 
образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на 
основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, 
И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных 
учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 
год.  
     Настоящая  рабочая   программа  « Искусство » авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. 
Критской, И. Э. Кашековой, рассчитанная на 35 часа в год (1 ч. в неделю), составлена на 
основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования и примерной программы основного общего образования  по  искусству.  

Выбор программы Г.П.Сергеевой и др. обусловлен следующим: 

Программа предусматривает изучение искусства на основе единых подходов, исторически 
сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

Курс «Искусство» интегративен по своей сути, так как рассматривается в общей системе 
предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного 
искусства, истории, обществознания. 

Процесс постижения искусства - процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он 
позволяет на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие 
способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, 
личными интересами и вкусами. 

Календарно – тематическое планирование уроков разработано в соответствии с учебным 
планом, реализующим  программу  основного общего образования. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 
искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека 
и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—   культурная адаптация школьников в современном информационном 
пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-
историческом процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие 
интеллектуальных и творческих способностей подростков; 



—  воспитание художественного вкуса; 

—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-
эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с 
учащимися должны приобрести информационные и компьютерные технологии, 
аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 
установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, 
математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах 
и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их 
роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного 
человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и 
зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оце-
нивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать 
суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных 
видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства раз-
ных искусств в своем творчестве. 

 

Результаты освоения программы «Искусство» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 
деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, 
познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 
эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение 
решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается художественный 
вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 
принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах 
школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 
формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и 
через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 
осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 
поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни 
человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 
художественного образа, особенностей средств художественной 
выразительности, языка разных видов искусства; 



 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 
художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 
 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 
деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между 
явлениями культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 
компетентности. 

  
Отличительные особенности программы 

      Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 
различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 
поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 
Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 
величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 
преодолении времени». 

       Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 
общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, 
творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную 
дисциплину и социализацию личности учащихся.  

Межпредметные   связи. 

       В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и 
их взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и 
поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 
книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, 
а так же кино. 

        

Используемый учебно-методический комплект: 

Программы  общеобразовательных учреждений. Музыка, 1-7 классы.  Искусство ,  8 - 9   
классы . – М.: Просвещение, 2010 

Сергеева Г. П., Кашекова И. Э., Критская Е. Д.  Искусство   8 — 9   классы . Учебник для 
общеобразовательных учреждений. - Москва: «Просвещение», 2010 



Аннотация 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 

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. Литература 5 – 9 классы М.: 

«Просвещение», 2011 год); с авторской программой В.Я. Коровиной. - 

Москва «Просвещение», 2011   и учебника  для учащихся 5 класса  

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе 

в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, М: 

Просвещение, 2012.  

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. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• 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; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• 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; 

• 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.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по литературе в 6 классе 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерными программами по учебным предметам, авторской программой и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Литература. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 

носителе : в 2 ч. / В. П. Полухина [и др.] ; под ред. В. Я. Коровиной. – М. : Просвещение, 

2013. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В. Я. 

Коровиной : 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – М. : 

Просвещение, 2013. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главными целями изучения предмета являются: 

– формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

– развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; 

– формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи; 

– овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий; выявление в произведениях 

общечеловеческого содержания; грамотное использование русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Необходимо реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

– формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской и зарубежной литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы; 

– развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся; 

– поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

– 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; 

– овладение важнейшими общеучебными и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

– использование опыта работы с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 



Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному образовательному плану на изучение литературы 

выделяется  в 6 классе – 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель). 

В соответствии с этим реализуется типовая программа по литературе под редакцией В. 

Я. Коровиной. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литература обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю 

возможность развивать интеллектуальные способности учащихся, формировать их 

ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят школьникам адекватно 

воспринимать проблематику произведений отечественной классики, то есть включаться в 

диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной 

классикой, является одним из главных направлений школьного литературного 

образования и способствует постановке следующих целей: 

•  воспитание духовно развитой личности, стремящейся к самосовершенствованию и 

внутреннему обогащению, расширению культурного кругозора и реализации 

накопленного духовного опыта в общественной практике; 

•  формирование гуманистического мировоззрения, основанного на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей; 

•  формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее 

в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

•  воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, уважения к истории и традициям других народов; 

•  развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики; 

•  приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины 

и вида искусства. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников 6 класса, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» должны проявиться: 



– в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

– умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

– умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать 

на уровне своего развития, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты учеников 6 класса состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

– понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX–XX веков, 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; 

– умения анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

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; 

– владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

– формирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

– понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

– восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

– умения 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; умение 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 средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 
 



Аннотация 

к рабочей программы «Литература 7 класс» 

Данная рабочая программа по предмету «Литература» для 7 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения (утвержден приказом № 1897 Министерства образования и 

науки  РФ 17.12.2010г) и авторской программы «Литература. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы» и предназначена для работы по 

учебнику «Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2ч. / авт. 

-сост. В.Я. Коровина. – М. : Просвещение, 2016.  

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. 

Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени основного общего 

образования являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• 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; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• 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; 

• 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.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного 

познания, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению. 

Задачи реализации программы: 

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать тексты с учетом интереса к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу; 

 постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  
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.  

         Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершѐнность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается на- ми не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Место курса «Литература» в  учебном плане 
В соответствии с Федеральным учебным планом курс «Литература» в 7 классе 

изучается в объѐме 70 ч (2 ч в неделю). В школьном учебном плане добавлен 1 час из 

регионального компонента на изучение курса литературного краеведения «Брянский край». 

Таким образом, курс литературы рассчитан на 105 часов (3 ч в неделю). 

 

Результаты изучения предмета 

 «Литература» 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

   Личностные результаты: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  



 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

        Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  



• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

     Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 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;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;  

• 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, 

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; 

• 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. 

В результате изучения литературы ученик должен 

Знать/понимать: 

·  образную природу словесного искусства; 

·  содержание изученных литературных произведений;  

·  основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 вв.; 

·  основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

·  понимать героя, сюжет, композицию художественного произведения. 

уметь: 

·  воспроизводить содержание литературного произведения; 

·  правильно, бегло и выразительно читать вслух; 

·  определять род и жанр произведения; 

·  писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

· писать развернутый ответ на вопрос; 



·  письменно составлять план сочинения; 

·  писать рассказ-характеристику; 

·  свободно владеть письменной речью. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

·  участия в диалоге или дискуссии; 

·  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 



  

Аннотация к рабочей программе по литературе 8 класс 

 

Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М. 

«Просвещение», 2005) и  учебника «Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для 

общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, -  М.: «Просвещение», 2013 г.). 

На изучение курса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 внеклассное чтение – 7 часов 

 развитие речи – творческие работы - 4 часа 

 региональный компонент – 7 часов 

     Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного 

восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; устного пересказа (подробного, выборочного, 

сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободного владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 формирование умения давать развернутый ответ на вопрос, рассказывать о литературном 

герое, характеризовать героя; составлять отзыв о самостоятельно прочитанном произведении; 

свободно владеть письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 



особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система 

учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной 

культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная 

и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 

делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные 

способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование 

целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой деятельности 

учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 

числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных 

уроков и т. д. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли 

отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и 

патриотизма. 
 

 



                           Аннотация к рабочей программе по литературе в 9 классе 

            Рабочая   учебная  программа  по   литературе  составлена  на  основе  

Федерального  компонента  Государственного  образовательного  стандарта  общего  

образования,  Федерального  базисного  учебного  плана,   программы  по  литературе  для  

общеобразовательных  учреждений  5 - 9  классы  под  редакцией  В. Я. Коровиной  

(М.:Просвещение,  2008   и  учебника  для  общеобразовательных  учреждений  под  

редакцией  В.Я. Коровиной ( Литература. В 2ч. М.: Просвещение,  2013).   

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. 

          Задачи: 

 -  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-   освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой основе — подводятся 

итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, 

происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями («Слово о полку 

Игореве», Грибоедов, Карамзин, крупные произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и 

др.), углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается 

критическая, мемуарная и справочная литература. 

Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках литературы является 

умение учащихся верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои 

суждения в процессе анализа. Особое внимание важно обратить на совершенствование 

речи учащихся. В учебнике-хрестоматии есть специальная рубрика, обращающие 

внимание учащихся на работу со словом («Развивайте дар слова…»). 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 



читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения 

опорных литературных знаний, читательских умений и навыков 

На изучение курса литературы  в 9 классе отводится 102 часа. 3урока в неделю. 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Литература как искусство слова.  

2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература 18 века. 

4. Русская литература 19 века.  

5. Русская литература 20 века.  

6. Зарубежная литература. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

 

Ученик должен знать: 

 

• авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений 

(исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах 

художественного произведения и др.) 

 

Ученик должен уметь: 

 

• определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного, времени создания произведения и времени, когда 

оно прочитано; 

• использовать различные формы изучения художественных и исторических произведений 

(исторический комментарий, исторический документ); сопоставление изображения одних 

и тех же событий в произведениях разных жанров и разных авторов; 

• определять авторскую позицию писателя; 

• создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 

• создавать эссе с аргументацией как авторской, так и собственной читательской позиции; 

• пользоваться разными справочными изданиями, в том числе и исторической тематики; 

• использовать различные виды искусства для комментирования произведений о 

конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе. 



Аннотация  к предмету математика в 5 классе по ФГОС 
Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5 – 9 

классы. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2011. – 64с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2. Математика. Сборник рабочих программ. 5 – 6 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / [сост. Т. А. 
Бурмистрова]. М. : Просвещение, 2012. -  80 с. 

3.  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 27. 

06. 2011г.  

     №   07-Р «Об утверждении регионального базисного плана и 

примерных учебных     планов ОУ Ульяновской области, реализующих 

программы общего образования». 

4.  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31. 

01. 2012г. № 320-Р «О введении Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области». 

5. Информационное письмо о включѐнных в Федеральный перечень 2012 

– 2013 учебниках математики для 5-9 классов издательства 

«Просвещение». 

    

           Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта  

1. Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений / 

[Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Швацдбурд]  

2. Математика: дидактические материалы для 5 класса  / [А.С. 

Чесноков, К.И.Нешков ] 

 

Также данная программа написана с использованием научных,  научно-

методических и методических рекомендаций: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 159 с. 

3. Григорьев Д.В. программы внеурочной деятельности. Игра. 

Досуговое общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б.В. 

Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по 

новым стандартам). 

4. Рыжова Т. В. Математика. 5-6 кл. Школьный курс. 



Методические рекомендации по организации личностно-

ориентированного обучения на основе информационных 

технологий: Электронный образовательный комплекс (ЭОК. – 

Ульяновск: ИнфоФонд, 2011.  

5. Хисматуллина Р.Р. Интерактивное оборудование и Интернет-

ресурсы в школе. Математика. 5-6 кл.: Пособие для  учителей 

ОУ / Р.Р. Хисматуллина, Е.Г. Квашин. – М.: Бизнес-меридиан, 

2012. – 128 с. 

6. Мухаметзянова Ф.С. Математика. / Информационно-

образовательная среда как условие реализации ФГОС [Текст]: 

методические рекомендации. В3-х частях. Часть 2/ под ред. Р.Р. 

Загидуллина, В.В. Зарубиной, С.Ю. Прохоровой  – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2011. – 52 с. 

 
             Рабочая программа основного общего образования по математике для 
5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 
образования и Требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
второго поколения. В них также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний 
и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных 
дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5 класса 
обусловлена тем, что еѐ объектом являются количественные отношения 
действительного мира. Математическая подготовка необходима для 
понимания принципов устройства и использования современной техники, 
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 
языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления 
и процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: 
она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 
относится к предметам естественно-научного цикла. Развитие логического 
мышления учащихся при обучении математике в 5 классе, а в дальнейшем и 
в 6 классе,  способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 
Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для 
трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 
происхождении арифметических абстракций, о соотношении реального и 
идеального, о характере отражения математической наукой явлений и 
процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли 
математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 
формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе. 



Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 
внимания, активности воображения, арифметика развивает нравственные 
черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую 
активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 
критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды 
и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 
Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного 
процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5 классе, а в дальнейшем и в 6 классе,   
позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование 
своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическую 
оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобретают 
навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 
записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие 
логического мышления учащихся. Сами объекты математических 
умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования 
способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 
приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 
применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 
понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика 
вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 

 
В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и 
статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две 
дополнительные методологические темы: множества и математика в 
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллекту-
ального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих 
тем разворачивается в содержательно-методическую линию, 
пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая 
линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 
элементами универсального математического языка, вторая — «Математика 
в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 
гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для 
дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 
способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 
логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 
способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач, а также приобретению практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни. 



Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 
математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 
записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 
неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует 
формированию у учащихся первичных представлений о геометрических 
абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной 
геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 
представления. 

 

 
МЕСТО КУРСА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 

классе основной школы отводит 5 часов в неделю, всего 170 уроков.  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, 
так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 
образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с 
интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 
культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее 
предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 
пространственные формы и количественные отношения — от простейших, 
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и ис-
пользования современной техники, восприятие и интерпретация 
разнообразной социальной, экономической, политической информации, 
малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 
человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 
находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 
практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать 
вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 
алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать 
образованным современным человеком. В школе математика служит 
опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В после школьной 
жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 
образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 
подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 
специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 
физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким 
образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 
значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 
математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 



умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 
приемов и методов человеческого мышления естественным образом 
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 
Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 
вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 
логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формирова-
нии алгоритмического мышления и  воспитании умений действовать по 
заданному алгоритму и  конструировать новые. В ходе решения задач — 
основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 
творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 
экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 
языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 
культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 
современном толковании является общее знакомство с методами познания 
действительности, представление о предмете и методе математики, его 
отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 
применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 
человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 
восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность 
пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 
представления о математике как части общечеловеческой культуры. 
Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 
математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 
творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 
культурного человека. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 

 
личностные: 

 
у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 



5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной ма-

тематической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для 

развития цивилизации; 

            2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

 

                                            метапредметные: 

регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

            5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учѐтом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 



5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 

задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию(критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 



             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников;  

             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

предметные: 
учащиеся научатся: 

1)  работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 
и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, дроби,  об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность); 

3)  выполнять арифметические преобразования, применять их для 

решения учебных математических задач и задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 
            5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных 
ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора и компьютера; 
           6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и 
справочников для нахождения информации; 
           7) знать основные способы представления и анализа статистических 

данных; уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

            1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

             2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 



    3) самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности 

при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 
интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений. 

 

 
 
 

С О Д ЕР ЖАН И Е  ОБ УЧ Е НИ Я  
 

1.   Натуральные числа и шкалы – 15часов 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, Длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость, прямая, луч. 

Шкалы и координаты. Меньше или больше. Контрольная работа №1 
Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся  научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

3) читать и записывать натуральные числа; 

4) сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

5) измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 

6) строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 

7)выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. 

Представлять натуральные числа на координатном луче;  находить 

координаты точек и строить точки по координатам 

8) изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертѐжных инструментов; 

9)Читать и записывать неравенства, двойные неравенства.    

          Обучающийся  получит возможность: 

1) углубить и развить представления о натуральных числах; 

2) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

реальных предметов, схем, рисунков; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

3)решать занимательные задачи. 

 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел – 21ч. 

Сложение  натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Контрольная 

работа № 2. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств  

сложения и вычитания. Уравнение. Контрольная работа № 3. 
Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся  научится: 
1) понимать  складывать и вычитать многозначные числа столбиком и при 

помощи координатного луча; 



2)находить неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

3) формулировать законы сложения и вычитания, записывать их с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их 

рационализации вычислений;  

4)решать текстовые задачи и уравнения, используя действия сложения и 

вычитания; 

5) вычислять периметр многоугольника; 

6)раскладывать число по разрядам и наоборот 

7)Решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий 

(сложение и вычитание ). 

         Обучающийся  получит возможность: 

1) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ; 

 2)решать занимательные задачи. 

  

3.Умножение и деление натуральных чисел – 27 ч 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. 

Контрольная работа № 4.  Упрощение выражений. Порядок выполнения 

действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. Контрольная работа № 5. 

 
Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся  научится: 
1)умножать и делить многозначные числа столбиком. 

2)понимать порядок выполнения действий (в том числе, когда в выражении 

есть квадраты и кубы чисел). 

3)находить неизвестные компоненты умножения и деления; 

4) формулировать законы умножения, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их 

рационализации вычислений;  

5)выполнять деление с остатком. 

6)упрощать выражения с помощью вынесения общего множителя за скобки, 

приведения подобных членов выражения, используя свойства умножения. 

7)Решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения 

«больше (меньше) на … (в…); на известные зависимости между величинами 

(скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью 

товара и др.). 

8)Решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в том числе 

задачи на части). 

9)Вычислять квадраты и кубы чисел. 

10)Решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий 

(умножение и деление). 

       Обучающийся  получит возможность: 



1) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ; 

2)применять  таблицу квадратов и кубов первых десяти натуральных чисел 

3)решать занимательные задачи. 

  

4. Площади и объемы -12 ч 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерение 

площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Контрольная работа № 6.   
Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся  научится: 
 1)читать и записывать формулы;                                                                                              

2)вычислять по формулам путь (скорость, время), периметр, площадь 

прямоугольника, 

квадрата, треугольника, объем прямоугольного параллелепипеда, куба; 

3)решать задачи, используя свойства равных фигур. 

4)переходить от одних единиц площадей (объемов)к другим 

         Обучающийся  получит возможность: 

1) углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

2) изучить тему «Многоугольники»; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать занимательные задачи. 

 

 

5. Обыкновенные дроби – 23 ч. 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. Контрольная работа № 7. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. 

Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Контрольная 

работа № 8. 
Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся  научится: 

1)изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и называть 

их элементы. 

2)читать и записывать обыкновенные дроби. 

3)называть числитель и знаменатель дроби и объяснять, что ни показывают. 

4)изображать дроби, в том числе равные на координатном луче. 

5)приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 

6)Складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем. 

7)представлять смешанное число в виде неправильной дроби, складывать и 

вычитать смешанные числа; 

8)решать задачи на дроби. 

        Обучающийся  получит возможность: 

 



1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы 
арифметических действий для дробей; 
2) решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями, 
на совместную работу, на движение  по реке; 
3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать исторические, занимательные задачи. 

 

 6.   Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей – 13ч.                                                                                   

    Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближенные значения чисел. 

Округление чисел. Контрольная работа № 9. 
Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся  научится: 

1)иметь представление о десятичных разрядах; 

2)читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби; 

3)складывать и вычитать десятичные дроби; 

4)выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде 

десятичных дробей; 

5)изображать десятичные дроби на координатном луче; 

6)раскладывать десятичные дроби по разрядам; 

7)решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых 

выражены десятичными дробями; 

8)округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда. 

          Обучающийся  получит возможность: 

1) изучить исторические сведения по теме; 

2) решать исторические, занимательные задачи 

 

7.Умножение и деление десятичных дробей – 26 ч.                                              

Умножение десятичных дробей на натуральное число.  Деление десятичных 

дробей на натуральное число. Контрольная работа № 10. Умножение 

десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

Контрольная работа № 11. 
Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся  научится: 

1)умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на десятичную 

дробь; 

2)выполнять задания на все действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

3)применять свойства умножения и деления десятичных дробей при 

упрощении числовых и буквенных выражений и нахождении их значений; 

4)вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби; 

5)решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все действия, 

данные в которых выражены десятичными дробями; 

6)находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

7)находить среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю 

производительность и т.д. 



         Обучающийся  получит возможность: 

1) изучить исторические сведения по теме; 

2) решать исторические, занимательные задачи 

 

8.Инструменты для вычислений и измерений – 17ч. 

Микрокалькулятор. Проценты. Контрольная работа № 12. Угол. Прямой и 

развернутый углы. Чертежный треугольник. Измерение углов. Транспортир. 

Круговые диаграммы. Контрольная работа № 13. 
Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся  научится: 

1)пользоваться калькуляторами при выполнении  отдельных арифметических 

действий с натуральными числами и десятичными дробями; 

2)обращать десятичную дробь в проценты и наоборот; 

3)вычислять проценты с помощью калькулятора; 

4)распознавать и решать три вида задач на проценты: находить несколько 

процентов, от какой либо величины. 

5) измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить 

углы заданной величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы 

измерения углов через другие; 

6) строить круговые диаграммы 

        Обучающийся  получит возможность: 

1) изучить исторические сведения по теме; 

2) решать исторические, занимательные задачи 

 

10. Повторение -16 ч. 

Итоговое повторение курса математики 5 класса. Контрольная работа №14. 

 

 
Организация учебного процесса 

При организации учебного процесса необходимо обращать внимание на 
такую психологическую особенность возраста 5-ти классников, как из-
бирательность внимания. Дети легко откликаются на необычные, 
захватывающие уроки и внеклассные дела, но быстрая переключаемость 
внимания не даѐт им возможность сосредоточиться долго на одном и том же 
деле. Однако если учитель будет создавать нестандартные ситуации, ребята 
будут заниматься с удовольствием и длительное время. 

Дети в этом возрасте склонны к спорам и возражениям, особенностью их 
мышления является его критичность. У ребят появляется своѐ мнение, 
которое они стараются демонстрировать как можно чаще, заявляя о себе. 

Этот возраст благоприятен для творческого развития. Учащимся 
нравится решать проблемные ситуации, находить сходства и различия, 
определять причину и следствие, самому решать проблему, участвовать в 
дискуссии, отстаивать и доказывать сваю правоту. 

Соответственно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа 
предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 5 
классах: базовый уровень обучения в объеме 170 часов ( в неделю - 5 
часов), из них, для проведения :контрольных работ - 14 учебных часов, 



самостоятельных работ - 20 учебных часов, исследовательской 
деятельности - 5 учебных часов. 

С учетом уровневой специфики 5 класса выстроено тематическое 
планирование: система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, 
задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 
представлено далее. Планируется в преподавании предмета использование 
следующих педагогических технологий: 

- технологии личностно-ориентированного обучения; 
- технологии полного усвоения; 
- технологии обучения на основе решения задач; 
- технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 
- технологии проблемного обучения. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с 
объективными причинами. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных 
умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 
деятельности: 

• создание условия для умения логически обосновывать суждения, 
выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и 
грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

• формирование умения использовать различные языки математики, 
свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том 
числе самостоятельно полученной, информации; 

• создание условия для плодотворного участия в работе в группе; 
развития умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
деятельность, использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 
несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 
тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 
диалогической peчью, умением вступать в речевое общение, участвовать в 
диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения 
познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 
выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.). 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной 
деятельности предполагает актуализацию информационной компетентности 
учащихся: формирование простейших навыков работы с источниками, 
материалами. 



Большую значимость образования сохраняет информационно-
коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 
умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа, извлечения необходимой информации из источников, 
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода информации из одной 
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 
текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации, отделения основной информации от 
второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 
том числе от противного), объяснять изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 
видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, поле-
мика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. 
Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных 
ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника-гражданина и 
патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 
национального самосознания. Эти положения нашли отражение в 
содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 
умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - 
воспитание гражданственности и патриотизма. 

Рабочая программа предусматривает следующие варианты  дидактико-
технологического обеспечения учебного процесса: наглядные пособия для 
курса математики, модели геометрических тел, таблицы, чертѐжные 
принадлежности и инструменты; для информационно-компьютерной 
поддержки учебного процесса используются: компьютер, сканер, 
интерактивная доска, презентации, проекты учащихся и учителей; 
программно-педагогические средства, а также рабочая программа, 
справочная литература, учебники, разноуровневые тесты, тексты 
самостоятельных и контрольных работ, задания для проектной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение 

Предполагается использование следующих программно-педагогических 
средств, реализуемых с помощью компьютера: 

• Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете 
«Первое сентября». http://mat.lseptember.ru. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 
использование информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

• Министерство образования и науки РФ:  http://www.mon.gov.ru/ 

•Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-
исследовательский институт информационных технологий и 
телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

http://mat.lseptember.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://informika.ru/


• Тестирование on-line: 5-11 классы:  http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
• Путеводитель «В мире науки» для школьников:  http://www.uic.ssu. 

samara.ru/~nauka/ 
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 
• Сайт энциклопедий:  http://www.encyclopedia.ru/ 

 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/%7Enauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


Аннотация к программе по математике 6 класса. 
Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования и ориентирована на использование учебника Н.Я.Виленкина, 

В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И.Шварцбурда (М. : Мнемозина) 

Программа разработана на основе рабочей программы по математике 5-6 

классы. Составители: Панина Наталья Викторовна, Седавкина Юлия 

Александровна. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Цели изучения предмета 

-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: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно- технического прогресса. 

Основная цель - выработать прочные навыки преобразования обыкновенных 

дробей, арифметических действий с ними, сформировать понятия пропорции, 

прямой и обратной пропорциональности величин, расширить представления 

учащихся о числах путѐм введения отрицательных чисел, выработать 

прочные навыки действий с ними, подготовить к решению уравнений, 

познакомить с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю, итого 175 часов за учебный год. 

 

 

 

Содержание курса обучения 

Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10.Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители.  Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей и 

смешанных чисел с разными знаменателями. Решение текстовых задач. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Решение задач с помощью пропорций. Понятия о прямой и обратной 

пропорциональностях. Масштаб. Формулы длины окружности и площади 

круга. Шар. 



Положительные и отрицательные числа. Положительные и 

отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел 

на прямой. Координата точки.  Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для удобства вычислений.  

Решение уравнений. Простейшие преобразования выражений: 

раскрытие скобок, приведение подобных  слагаемых. Решение линейных 

уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений. 

Координаты на плоскости. Построение перпендикуляра к прямой и 

параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная 

система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры 

графиков, диаграмм. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Делимость чисел 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-понятия делитель, кратное, простое число, составное число, наибольший 

общий делитель, наименьшее общее кратное; 

-признаки делимости на 2,3.5.9,10; 

-алгоритм разложения числа на простые множители; 

-алгоритм нахождения НОД  и НОК двух чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

-раскладывать число на множители; 

-находить НОК и НОД. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-основное свойство дроби; 

-правило приведения дробей к наименьшему общему знаменателю; 

-правила сравнения, сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями; 

-правила сложения и вычитания смешанных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

-преобразовывать дроби: 

-приводить дроби к наименьшему общему знаменателю; 

-сравнивать дроби с разными знаменателями; 

-выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, 

смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-правила умножения и деления дробей и смешанных чисел: 

-правила нахождения дроби и процента от числа; 



-правило нахождения числа по его дроби. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; 

-решать основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-понятия отношение двух чисел, пропорция, прямо пропорциональные 

величины, обратно пропорциональные величины, масштаб, шар, радиус 

шара, диаметр шара, сфера; 

-основное свойство пропорции; 

-формулы длины окружности и площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

-читать и записывать пропорции; 

-применять основное свойство пропорции; 

-решать задачи с помощью пропорций; 

-различать прямую и обратную пропорциональности; 

-определять масштаб карты и находить расстояние на местности; 

-находить длину окружности и площадь круга. 

Положительные и отрицательные числа 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-понятия положительные  числа, отрицательные числа, координатная прямая, 

координата точки, противоположные числа, целые числа; модуль числа; 

-правила сравнения двух чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

-определять координаты точек и изображать числа точками на координатной 

прямой; 

-находить число, противоположное данному; 

-находить модуль числа; 

-сравнивать  числа с помощью координатной прямой и с помощью модулей; 

-определять новое значение величины при его увеличении и уменьшении. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-значение суммы противоположных чисел ; 

-правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-правила умножения и деления положительных и отрицательных чисел; 

-понятие рационального числа; 

-свойства действий с рациональными числами. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять умножение и деление положительных и отрицательных чисел; 

-решать примеры и задачи на применение свойств действий с 

рациональными числами. 



Решение уравнений 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-способы преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых; 

-понятие линейное уравнение;  

-правила решения уравнений. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять преобразование выражений; 

-решать линейные уравнения. 

Координаты на плоскости 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-понятия перпендикулярные прямые, параллельные прямые; координатная 

плоскость, координаты точки на плоскости; столбчатая диаграмма. 

Учащиеся должны уметь: 

-распознавать и строить перпендикулярные и параллельные прямые; 

-Определять координаты точки на плоскости и отмечать на координатной 

плоскости точки с заданными координатами; 

-строить и читать столбчатые диаграммы, графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное и учебно – методическое обеспечение 

 

-Виленкин Н. Я.и др. Математика. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2009 

-Выговская В. В. Поурочные разработки по математике: 6 класс. М.: ВАКО, 

2011 

Жохов В. И. Математический тренажѐр. 6 класс, М.: Мнемозина, 2011 

-Жохов В. И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-

6 классы. М. : Мнемозина, 2009 

-Жохов В. И., Крайнева Л. Б. Математика. Контрольные работы. 6 класс. М.: 

Мнемозина, 1010 

-Контрольно – измерительные материалы. Математика: 6 класс/ Сост. 

Л.П.Попова. М.: ВАКО, 2011 

- 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 7 КЛАСС. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с  

требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования  

(приказ МОиНРФ от 05.03.2004г. No 1089),авторской программы по алгебре Ю.Н. 

Макарычев, К.Н.Нешков,С.Б. Суворова для 7,9 классов общеобразовательных школ, 

авторской программыА.В Погорелов для 7,9 классов общеобразовательных школ. 

Изучение учебного предмета построено в форме чередования материала по алгебре и  

геометрии. Уровень обучения: базовый. Учебныйпредмет изучается в7 -9 классе, 

рассчитан в 7 классе на 210 часов (6 часов в неделю), в том числе 140 ч на изучение 

алгебры, 70 часов на изучение геометрии, в 9 классе на 170 часов (5часов в неделю), в том 

числе 102ч на изучение алгебры, 68 часа на изучение геометрии. Промежуточная 

аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных работ. Итоговая 

аттестация предусмотрена в 7 классе в форме административной контрольной работы, в 9 

классе в форме сдачи ОГЭ.  

Учебно-методический комплекс представлен: 

1.Учебник. : Ю.Н.Макарычев и др,; под ред. С.А. Теляковского «Алгебра-7»., Москва 

«Просвещение», 2010г 

2.Учебник. : Ю.Н.Макарычев и др,; под ред. С.А. Теляковского « Алгебра-9», 

«Просвещение»,Москва , 2004г 

3.Учебник: А.В Погорелов , Геометрия 7-9, Москва «Просвещение», 2009г 

4.Тесты по алгебре7 класс: Ю.А.Глазков, М.Я. Гаишвили. 

5.Самостоятельные работы Алгебра 7, Л.А.Александрова, «Мнемозина», Москва 2010г 

6.Контрольные работы Алгебра 7, Л.А.Александрова, «Мнемозина», Москва 2009г 

7.Типовые тестовые задания-ОГЭ: И.Я.Ященко и др. Цели изучения математики: 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых  

для применения в практической деятельности,  

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, аргументировано  

излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение методами поиска,  

систематизации, анализа, классификации информации из различных источников (включая  

учебную, справочную литературу, современные информационные технологии); 

формирование  

представлений об идеях и методах математики как средства моделирования явлений и  

процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического  

прогресса. Срок реализации рабочих учебных программ–один учебный год. Уровень  

обучения: базовый. Реализация данных программ способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения и педагогических технологий.  

Планируемые результаты обучения:В результате изучения алгебрыученик должен: 

знать/понимать:  

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для  

решения математических и практических за 

дач;  

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;  

приводить примеры такого описания; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности  

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеа 

лизации; 



• формулы сокращенного умножения; 

уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в  

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления,  

осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную  

через остальные;  

• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

одночленами  

и многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; сокращать  

алгебраические дроби; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных  

уравнений с двумя переменными;  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный  

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

строить графики линейных функций и функции y=x 

2 

; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;  

находить значение аргумента по значени 

ю функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при  

решении уравнений и систем;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать  

приобретенные знания и ум 

ения в практической деятель 

ности и повседневной жизни . 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости  

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

• моделирования практических ситуаций и ис 

следования построенных моделей с  

использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами  

при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между велич 

инами.  

В резуль 

тате изучения геометрии ученик  

должен уметь 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;  

осуществлять преобразование фигур;  

• владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для  

изображения фигур; 

• уметь решать задачи на вычисление геометричес 

ких величин (длин, углов, площадей),  

опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные  

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  



• проводить доказательные рассуждения при решении зад 

ач, используя известные теоремы,  

обнаруживая возможности для их использования; 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; использовать  

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

описания реальных с 

итуаций на языке геометрии;  

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин  

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). Изучение программного материала дает возможность учащимся 

осознать,что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные 

теоремы курса; проводить доказательныерассуждения в ходе решения задач; получить 

представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике. В 

ходе реализации данных программ предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы. 

 



Аннотация к  рабочей программе по математике 8 класс 
Рабочая программа составлена: 

На основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения; 

На основе примерной программы  (Примерные программы  среднего (полного)  общего 

образования. Математика.  5- 9 классы : Проект. – 2 е издание. – М.:  Просвещение,  2010) 

и  образовательных  программ авторов  учебников  математики,  применяемых в процессе 

обучения. А именно: 

1.Ю.Н.Макарычев и др. Программа по алгебре 8 класс. 

2.А.В.Погорелов. Программа по геометрии. 8 класс. 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения Программы 

формирования и развития учебных универсальных действий для основного общего 

образования, которые нашли своѐ отражение в формулировках личностных результатов.   

 Программа ориентирована на использование учебников включѐнных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных МО и Н РФ к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2011/2012 учебный год: 

1.Алгебра. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Ю.Н.Макарычев и 

др.(под ред. С.А.Теляковского. 

2.Геометрия. Учебник для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. А.В.Погорелов. 

Преподавание предмета «Математика» в 8 классе осуществляется в соответствии с 

учебным планом школы,  согласно которому на изучение предмета отводится следующее 

количество часов: 170 учебных часа (5часов в неделю), в том числе контрольных 

работ -  
Контроль знаний проводится в форме самостоятельных работ, математических диктантов, 

контрольных работ, тестов, взаимоконтроля. Текучая и промежуточная аттестации 

проводятся согласно локальному акту школы, итоговая аттестация – согласно 

нормативным документам МО, УО. 

Изучение математики направлено на реализацию целей и задач, формирование обще 

учебных умений, навыков и способов деятельности, достижения результатов обучения 

сформулированных в Государственном стандарте среднего (полного) общего образования 

и примерной программе среднего (полного) общего образования по математике.  

 

 

 

Содержание курса. 
 

    Математическое образование в основной школе складывается из следующих компонентов: арифметика; 

алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.  

    Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

   Алгебра нацелена 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. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

   Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

    Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом 

школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 



прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах.  При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические 

навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умениия логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, 

хотя используется и частично – поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий:  

 Задания для устного счета. Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме 

учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории 

и практики. 

        Уроки – зачеты. При проведении зачета, вопросы теории к зачету и практические задания известны учащемуся 

заранее не менее, чем за три недели до него. Класс делится на группы по четыре человека в каждой. Для получения 

положительной оценки, учащемуся надо знать вопросы теории (записать нужные формулы, понимать их смысл, 

рассказать о содержании вопроса, включаются в карточки к зачету и упражнения, отмеченные звездочкой). 

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы 

на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению 

математических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. Для активизации работы на уроке предполагается применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся, 

тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.  

Демонстрационный материал (слайды). Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет 

рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала,  

вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов Интернет 

– ресурсов. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

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: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

математической речи; сенсорной сферы; двигательной моторики; внимания; памяти; навыков само и 

взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки    и техники, 

средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание: 



культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,    понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса; волевых качеств; коммуникабельности; 

ответственности. 

Цели 
Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

 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; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание учебного предмета 
1) Рациональные дроби  (26ч)   Контрольная работа №1. Контрольная работа № 2.Зачёт 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Функция  и ее график.  

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; 

правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование»,  

понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь; 

знать  и  понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь, свойства обратной пропорциональности; 

осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, сокращать дробь; 

выполнять разложение многочлена на множители применением формул сокращенного умножения, выполнять 

преобразование рациональных выражений; 

осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;  

выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять 

преобразование рациональных выражений;  

правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции), 

строить график обратной пропорциональности, находить значения функции y=k/x по графику, по формуле. 

2) Четырехугольники (18 часов)  Контрольная работа №3. Контрольная работа № 4. 

Определение четырехугольника. Параллелограмм, его признаки и свойства. Прямоугольник, ромб,     

квадрат и их свойства. 

Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки 

 

3) Квадратные корни (17ч)     Контрольная работа №5. Контрольная работа № 6. 

Квадратные корни. Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах.   

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = √х, ее 

свойства и график. 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

знать определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа называются 

рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных чисел; свойства 

арифметического квадратного корня; 

выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

решать уравнения вида x2=а; 

находить приближенные значения квадратного корня; 

находить квадратный корень из произведения, дроби, степени; 

строить график функции  и находить значения этой функции по графику или  по формуле;   

выносить множитель из-под знака корня, вносить множитель под знак корня;  

выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

4) Теорема Пифагора (19 часов)   Контрольная работа №7. Контрольная работа № 8. 



Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. Расстояние 

между двумя точками на координатной плоскости. Неравенство треугольника. Перпендикуляр и  наклонная к 

прямой. Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Значение тригонометрических 

функций для углов 300, 450, 600. 

 

5) Квадратные уравнения (20 ч)  Контрольная работа №9. Контрольная работа № 10. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение 

задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное квадратное уравнение; 

формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета и обратную ей; 

решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; 

решать квадратные уравнения по формуле; 

решать неполные квадратные уравнения; 

решать квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета; 

использовать теорему Виета для нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения;  

решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 

знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы решения уравнений; 

понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач математики, смежных 

областей знаний, практики; 

решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом, решать текстовые задачи с 

помощью дробно-рациональных уравнений. 

6) Декартовы координаты на плоскости (11 ч)  Контрольная работа № 11. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. Расстояние между 

точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты точки пересечения прямых. График линейной функции. 

Пересечение прямой с окружностью. Синус, косинус и тангенс углов от 0 до 180. 

 

7) Неравенства  (20 ч)   Контрольная работа №12. Контрольная работа № 13. Зачёт. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и 

точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

знать определение числового неравенства с одной переменной, что называется решением неравенства с одной 

переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых неравенств; 

понимать формулировку задачи «решить неравенство»; 

уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой; 

решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной переменной; 

уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 

8) Движение (6 часов)  Зачѐт. 

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. Поворот. Параллельный перенос и 

его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

Векторы (8 часов)    Контрольная работа № 14. 
Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. (Коллинеарные векторы). 

Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. (Проекция на ось. Разложение вектора по 

координатным осям). 

9) Степень с целым показателем. Элементы статистики  (10ч)  Контрольная работа № 15. Зачёт. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации 

статистических исследований. 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства степени с целым 

показателями; 

выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; 

приводить числа к стандартному виду; 

записывать приближенные значения чисел, выполнять действия над приближенными значениями; 

собирать и группировать статистические данные; 

строить столбчатые и линейные диаграммы и графики. 

10) Повторение курса геометрии  (5 ч)  Итоговая контрольная работа по геометрии № 16. 

11) Повторение курса алгебры (10ч)       Итоговая контрольная работа по алгебре № 17. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе. 
Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 



В результате изучения курса алгебры 8 класса обучающиеся должны: 

*уметь сравнивать два числа, упорядочить в несложных случаях наборы чисел, 

изображать числа точками координатной прямой; 

*уметь находить значение степени с натуральным и с целым показателями, 

пользоваться записью числа в стандартном виде, выполнять умножение и деление 

чисел, записанных в стандартном виде; извлекать квадратные корни (с помощью 

калькулятора); 

*уметь округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл основных форм 

записи приближенных значений (а =7,3+ 0,1,) производить прикидку и оценку 

результата вычислений. 

*уметь правильно употреблять буквенную символику, понимать смысл терминов 

«выражение», тождественное преобразование», «упростить выражение», «разложить 

на множители»; 

*уметь составлять несложные буквенные выражения и формулы, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, выражать в формулах основных видов одни переменные через другие; 

*уметь выполнять основные действия со степенями с натуральным и целым 

показателями, многочленами, алгебраическими дробями; 

*уметь применять свойства арифметических квадратных корней для вычислений и 

несложных преобразований; 

*понимать, что уравнения широко применяются для описания на математическом 

языке разнообразных реальных ситуаций; 

правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «корень 

уравнения», «решение системы»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 

формулировку задания: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

*уметь решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним; 

*уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

понимать графическую интерпретацию решения уравнений, неравенств; 

*уметь решать несложные текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 

аргумент, график функции, область определения, возрастания и др.) и символику; 

понимать еѐ при чтении текста, в речи учителя, в формулировке задач; 

понимать содержательный смысл важнейших свойств функций; уметь по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся еѐ свойств: указывать промежутки 

возрастания и убывания, знакопостоянства; 

*уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком, 

решать обратную задачу; 

*уметь строить графики функции- линейной, квадратичной функции – в некоторых 

стандартных положениях; 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

Знать: 

* что такое окружность: центр, радиус,  диаметр, хорда; взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружности; касательная к окружности; равенство 

касательных проведенных из одной точки; окружность, вписанная в треугольник, 

описанная около треугольника; 

* что такое параллелограмм, его свойства признаки; прямоугольник,  квадрат, ромб, 

их свойства и признаки; трапеция, средняя линия трапеции, теорему Фалеса; 

* теорему Пифагора; что такое синус, косинус, тангенс острого угла, прямоугольного 

треугольника; решение прямоугольных треугольников; основное 

тригонометрическое тождество; формулы, связывающие синус, косинус и тангенс 

одного того же угла; 



* что такое вектор, длина вектора, равенство векторов, координаты вектора, 

операции над векторами, умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение, угол между векторами. 

* геометрические преобразования, примеры движений фигур, симметрию фигур, 

осевую симметрию, параллельный перенос, поворот и центральную симметрию 

Уметь: 

* распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное положение. 

* изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, 

осуществлять преобразования фигур. 

* проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами. 

* вычислять значение геометрических величин (длин, углов), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы треугольников. 

* решать геометрические задачи опираясь на изученные свойства фигур, применяя 

дополнительные построения. 

* проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 

* использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для описания реальных ситуации на языке геометрии, 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы, построений 

геометрическими инструментами (линейка, циркуль, транспортир). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 Список литературы. 
Нормативные документы и программы: 

1. Примерная программа основного общего образования по математике. Математика. 

Содержание образования. Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. - М.: Вентана-Граф, 2008  

2. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.  

3. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика, 5 – 11 кл. / 

Сост.      Г.М. Кузнецова,  Н.Г. Миндюк. / 4-е изд., стереотип.  М.: Дрофа, 2004. – 320 с. 

4. Алгебра. 7 – 9 классы: развернутое тематическое планирование по программе Ю.Н. 

Макарычева / авт.-сост. Л.А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 2011. – 71 с. 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебного комплекта: 
1. Учебник: Алгебра: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. – 17-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008. 

2. Погорелов А.В. Геометрия. Учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2005. 

 

2. Дидактические материалы:  

Алгебра: дидакт. Материалы для 8 кл./ Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. – 12-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 2007. 

Воробьева Е. А. Алгебра. 8 класс. Рабочая тетрадь. – Саратов: Лицей, 2008. 



Воробьева Е. А. Алгебра. 8 класс. Проверочные работы с элементами тестирования. – 

Саратов: Лицей, 2008. 

Жохов В. И. Дидактические материалы по алгебре. 8 класс / В. И. Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2009. 

Капитонова Т. А. Алгебра. 8 класс. Проверочные и контрольные работы. – Саратов: 

Лицей, 2008. 

Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – 5-е изд. –М.: Просвещение, 2002. – 80сю: ил. – ISBN 

5-09-011223-1 

Мельникова Н.Б. Тематический контроль по геометрии. 7 класс, 8 класс, 9 класс. – 

М.:Интеллект-Центр, 2003 

3. Книга для учителя.  

Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю. Н. Макарычева и др./ авт.-сост. Т. Л. 

Афанасьева, Л. А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Моисеева Е.П., Бедина Л.В. Геометрия. 8 класс. Поурочные планы 

Жохов В. И. Уроки алгебры в 8 классе: книга для учителя / В. И. Жохов, Г. Д. Карташева. 

– М.: Просвещение, 2009. 

Алгебра (Элементы статистики и теории вероятностей) –Учебное пособие для учащихся 

7-9 классов (Ю.Макарычев, Н. Миндюк под редакцией С.А. Теляковского) 

Методическая литература 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в  общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2010 – 2011  учебный год. 

Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. 

Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа,  2004 г.  

Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.  

 

Список дополнительной литературы по вопросам комбинаторики и теории вероятностей. 

1.  Бернулли Я. О законе больших чисел. — М., 1986. 

2.  Бунимович Е. А., Булычев В. А. Основы статистики и вероятность. — М., 2004. 

3.  Виленкин Н. Я. Комбинаторика. — М., 1969. 

4.  Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М., 1997. 

5.  Гнеденко Б. В., Хинчин А. Я. Элементарное введение в теорию вероятностей. М., 1982. 

6.  Лютикас B. C. Факультативный курс по математике. Теория вероятностей. — М., 1990. 

7.  Мостеллер Ф. Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями. М., 1985. 

8.  Плоцки А. Вероятность в задачах для школьников. — М., 1996. 

9.  Ткачева М. В., Федорова Н. Е. Элементы статистики и вероятность. Учебное пособие   

     для учащихся 7—9 кл. — М., 2005. 

10.Тюрин Ю. Н. и др. Теория вероятностей и статистика. — М., 2004. 

11.Чистяков B. П. Курс теории вероятностей. Пособие для студентов вузов. — М., 1982. 

12.Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника математики. — М., 1997, 2008.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера:  

Образовательная коллекция 1С: Алгебра 7-11класс 

1С: Школа. Математика 5-11класс. Практикум 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru    

Тестирование online: 5 – 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo   

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com ,  



Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main  

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru  

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru   

сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru  

сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

 



 

Аннотация к  рабочей программе по математике 9 класс. 

      Программа курса математики 9 класса составлена на основе программы Министерства 

образования РФ ,  требований стандарта основного общего образования для учебного 

пособия «Алгебра -9»(автор Ю,Н.Макарычев) и «Геометрия 7-9» (автор А.В. Погорелов  ) 

1. Стандарт основного общего образования по математике. 

    Стандарт основного общего образования по математике //Математика в школе. – 

2004г,-№4, -с.4  

2. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы / авт.-сост. 

Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2008.  

 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы / авт.-сост. 
Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2009.  

 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2014-15 учебный год; 

5. Базисный учебный план  2014-2015 учебного года. 

Учебники 

Алгебра 9.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков,     С.В. Суворова. Под редакцией 

С.А. Теляковского./ М.: Просвещение, 2012г  

Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. А.В.Погорелов /М.: 

Просвещение, 2010г. 

 

Цели изучения курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования в средней школе и профессиональных учебных заведениях; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, логического мышления, 

способности к преодолению трудностей; 

 помочь приобрести опыт планирования деятельности, решения разнообразного 

класса задач курса, в том числе, требующих поиска путей и способов решения, ясного, 

точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи. 



 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно технического 

прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

       Задачи обучения:  

 повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5-8 классах: 

вычислительные навыки, умения решать линейные уравнения и неравенства, их системы, 

умения строить графики функций и др. 

 изучить квадратичную функцию и еѐ график, решение квадратных неравенств 

графическим методом и методом интервалов; 

 научить решать уравнения и их системы разными способами; 

 изучить арифметическую и геометрическую прогрессии, научить решать задачи с 

прогрессиями; 

 ознакомить со степенной функцией, корнем n–ой степени, тригонометрическими 

функциями любого угла, основными тригонометрическими формулами, элементами  

теории вероятностей и комбинаторики; 

 качественно подготовиться к выпускным экзаменам.  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 

стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  

 

№ 

урока 

Содержание Дата Икт (компл. 

поддержка раб 

прогр) 
план Факт 

Квадратичная функция (22 час) 

1 Функция. Область определения   Упр1,2 

2 Множество значений функции.   Дм01 

3 Примеры функциональных зависимостей   Упр3 

4 Возрастание и убывание функции   Дм02 

5 Входной контроль     

6 Функции и их свойства    

7 Квадратный трехчлен. Корни квадратного 

трехчлена 

   

8 Выделение квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена 

   

9 Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

  Упр4 

10 Контрольная работа №1 «Функция. 

Квадратный трехчлен» 

   

11 Работа над ошибками. Функция y=ax
2
 , ее 

график  

  Дм03 

12 Свойства квадратичной функции   Дм04 

 График функции у=ах
2
+n    

13 График функции y=a(x-m)
2
    

14 Преобразование графика квадратичной 

функции 

  Упр5,6,7 

15 Построение графика квадратичной 

функции 

  Дм05 

16 Промежутки возрастания и убывания 

квадратичной функции 

   

17 Чтение графиков квадратичных функций   Дм06 

18 Функция у=х
n
.     

19 Корень n-й степени   Упр8 

20 Вычисление корней n-й степени   Упр9 

21 Контрольная работа №2 «Квадратичная 

функция» 

   

Подобие фигур (14 час) 

22 Преобразование подобия    

23 Свойства преобразования подобия    

24 Подобие фигур    

25 Признак подобия треугольников по двум 

углам 

   

26 Входной контроль    

27 Признак подобия треугольников по двум 

сторонам и углу между ними 

   



28 Признак подобия треугольников по трем 

сторонам 

   

29 Подобие прямоугольных треугольников   Дм10 Г-8 

30 Решение задач по теме «Подобие 

треугольников» 

   

31 Контрольная работа № 1 «Подобие 

фигур» 

   

32 Работа над ошибками. Углы, вписанные в 

окружность 

   

33 Центральные и вписанные углы    

34 Пропорциональность отрезков хорд 

окружности 

   

35 Пропорциональность отрезков секущих 

окружности 

   

36 Решение задач по теме «Вписанные углы 

и пропорциональные отрезки» 

   

37 Контрольная работа № 2 «Вписанные 

углы и пропорциональные отрезки» 

   

Уравнения и неравенства с одной переменной (14 час) 

38  Целое уравнение и его корни   Дм07 

39 Степень уравнения   Упр10 

40 Биквадратное уравнение    

41 Метод замены переменной    

42 Уравнения, приводимые к квадратным    

43 Дробное рациональное уравнение    

44 Алгоритм решения дробного 

рационального уравнения 

   

45 Применение алгоритма решения дробного 

рационального уравнения 

   

46 Неравенства второй степени с одной 

переменной 

  Упр11,12 

47 Графический способ решения неравенств  

второй степени с одной переменной  

  Дм08 

48 Метод интервалов   Дм09, упр13 

49 Решение неравенств методом интервалов   Дм10 

50 Решение дробных рациональных 

неравенств методом интервалов 

   

51 Контрольная работа по теме: «Уравнения 

и неравенства с одной переменной» 

   

Решение треугольников (9 час) 

52  Теорема косинусов    

53 Применение теоремы косинусов    

54 Теорема синусов    

55 Соотношение между углами треугольника 

и противолежащими сторонами 

   

56 Применение теорем синусов и косинусов 

при решении задач 

   

57 Нахождение неизвестных сторон и углов 

треугольника 

   

58 Применение таблиц Брадисса для решения 

треугольников 

   



59 Решение треугольников    

60 Контрольная работа № 3 «Решение 

треугольников» 

   

Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 час) 

61  Уравнение с двумя переменными и его 

график 

  Дм11 

62 Системы двух уравнений второй степени с 

двумя переменными 

   

63 Графический способ решения систем двух 

уравнений второй степени с двумя 

переменными 

  Дм12 

64 Решение систем, содержащих уравнения 

первой и второй степени 

   

65 Методы решения систем двух уравнений 

второй степени с двумя переменными 

  Упр14 

66 Решение систем уравнений второй 

степени 

   

67 Различные приемы решения систем двух 

уравнений второй степени с двумя 

переменными 

   

68 Составление систем уравнений второй 

степени по условию задачи 

   

69 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

   

70 Решение задач на движение    

71 Решение задач на совместную работу    

72 Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений 

   

73 Неравенства с двумя переменными   Дм13 

74 Решение неравенств  с двумя 

переменными 

   

75 Системы неравенств  с двумя 

переменными 

  Дм14 

76 Решение систем неравенств с двумя 

переменными 

   

77 Контрольная работа №4 «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

   

Многоугольники (15 час) 

78  Ломаная. Выпуклые многоугольники    

79 Правильные многоугольники    

80 Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников 

   

81 Применение формул для радиусов 

вписанных и описанных окружностей 

правильных многоугольников 

   

82 Вычисление длин сторон 

многоугольников по формулам для 

радиусов вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников 

   



83 Построение некоторых правильных 

многоугольников 

   

84 Подобие правильных выпуклых 

многоугольников 

   

85 Отношение периметров и радиусов 

вписанных и описанных окружностей 

правильных многоугольников 

   

86 Длина окружности    

87 Вычисление длины окружности    

88 Решение практических задач на 

вычисление длины окружности 

   

89 Радианная мера угла    

90 Вычисление радианной меры угла по 

заданной градусной мере 

   

91 Вычисление длины дуги окружности по 

заданной величине вписанного или 

центрального угла 

   

92 Контрольная работа № 4 

«Многоугольники» 

   

Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 час) 

93 Последовательности.   Упр15 

94 Определение арифметической прогрессии    

95 Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 

   

96 Характеристическое свойство 

арифметической  прогрессии 

   

97 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

   

98 Решение задач практического содержания 

с применением формул арифметической 

прогрессии 

   

99 Решение упражнений по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

  Упр16 

100 Контрольная работа №5 
«Арифметическая прогрессия» 

   

101 Работа над ошибками. Определение 

геометрической прогрессии 

   

102 Формула n-го члена геометрической 

прогрессии 

   

103 Характеристическое свойство 

геометрической  прогрессии 

   

104 Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

   

105 Решение задач практического содержания 

с применением формул геометрической 

прогрессии 

   

106 Решение упражнений по теме 

«Геометрическая прогрессия» 

  Упр17 

107 Контрольная работа №6 
«Геометрическая прогрессия» 

   

Площади фигур (17 час) 



108  Понятие площади. 

Площадь прямоугольника 

   

109 Вывод формулы площади 

параллелограмма 

   

110 Нахождение площадей прямоугольников и 

параллелограммов 

  Упр5,6,7 Г-8 

111 Вывод формулы площади треугольника    

112 Площадь треугольника    

113 Формула Герона для площади 

треугольника 

  Дм08Г-8 

114 Площадь трапеции    

115 Нахождение площадей треугольников и 

трапеций 

  Упр7 

116 Решение задач по теме «Площади фигур»    

117 Контрольная работа № 5 «Площади 

фигур» 

   

118 Вывод формул для радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольника 

   

119 Формулы для радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольника 

   

120 Площади подобных фигур    

121 Отношение площадей подобных фигур    

122 Площадь круга    

123 Круговой сектор и круговой сегмент    

124 Контрольная работа №6 «Вписанная и 

описанная окружность, площадь круга» 

   

Элементы комбинаторики и теории вероятности (13 час) 

125  Элементы комбинаторики    

126 Примеры комбинаторных задач   Дм16 

127 Перестановки    

128 Решение задач практического содержания 

по теме «Перестановки» 

   

129 Размещения     

130 Решение задач практического содержания 

по теме «Размещения» 

   

131 Сочетания     

132 Решение задач практического содержания 

по теме «Сочетания» 

   

133 Перестановки, размещения, сочетания    

134 Начальные сведения из теории 

вероятностей 

   

135 Относительная частота случайного 

события 

   

136 Вероятность равновозможных событий    

137 Контрольная работа №7 «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

   

Элементы стереометрии (7 час) 

138 Аксиомы стереометрии    

139 Параллельность прямых в пространстве.    

140 Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. 

   



141 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве. 

   

142 Многогранники.   Упр11 

143 Тела вращения.   Упр12 

144 Многогранники и тела вращения.   Дм11 

Повторение курса алгебры (21 час) 

145  Повторение. Арифметический 

квадратный корень 

   

146 Повторение. Прогрессии. Степень с целым 

показателем 

  Упр19 

147 Повторение. Действия с многочленами    

148 Повторение. Формулы сокращенного 

умножения 

   

149 Повторение. Разложение многочлена на 

множители 

   

150 Повторение. Квадратные уравнения и 

уравнения, приводимые к квадратным 

   

151 Повторение. Уравнения с одной 

переменной 

  Упр18 

152 Повторение. Системы уравнений с двумя 

переменными 

   

153 Повторение. Решение задач с помощью 

уравнения 

   

154 Повторение. Решение задач с помощью 

системы уравнений с двумя переменными 

   

155 Повторение. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

   

156 Повторение. Неравенства     

157 Повторение. Системы неравенств с одной 

переменной 

   

158 Повторение. Область определения 

выражения 

   

159 Повторение. Функции. График функции и 

ее свойства 

   

160 Повторение. Чтение графиков    

161 Повторение. Построение графиков 

функции 

   

162-

163 

Годовая контрольная работа (2ч)    

164 Повторение. Вычисления     

165 Повторение. Решение текстовых задач    

Повторение курса геометрии (5 час) 

166 Повторение. Четырехугольники     

167 Повторение. Декартовы координаты на 

плоскости 

   

168 Повторение. Векторы     

169 Повторение. Подобие фигур    

170 Повторение. Решение треугольников    

 

 



 

 

Преподавание курса математики 9 класса осуществляется в соответствии с 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

 Программой основного общего образования по математике. 
 Федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 
1312). 

Курс математики в 9 классе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика (на уроках повторения и 

обобщения); алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь 

на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию 

умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена 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. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, 

для развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 



Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

  

Главной целью образования учащихся в МОУ «СОШ 34 с углубленным  изучением 

художественно-эстетических предметов» создание основы для адаптации 

учащихся к жизни в обществе для осознанного выбора и последующего освоения 



профессиональных образовательных программ.  Данная программа направлена 

на достижение следующих целей: 

1        овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

2        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; 

3        формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

4        воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

5        развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи 

математики с другими предметами. 

   

       В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: 

личностно ориентированное обучение, проектно- исследовательское обучение, 

работа в группах, ИКТ. Для развития устойчивого интереса к учебному процессу 

на уроках математики используются электронные образовательные ресурсы. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением художественно-

эстетических предметов» отводит на изучение математики в 9«А»,9 «В», 9 «Г» 

классах по 5 уроков в неделю, что составляет 170 часов в учебный год. Из них -12 

тематических контрольных работ и 2 административные. Данное планирование 

определяет достаточный объем знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин.  В ходе преподавания 

математики в 9 классе основной школы ведѐтся работа над формированием у 

учащихся умений общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретения опыта: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 



проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

В результате изучения математики ученики должны 

знать/понимать 

1        существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

2        существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

3        как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

4        как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

5        как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

6        вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

7        каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

8        смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

9        выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

10    переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

11    выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 

12    округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 



13    пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

14    решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

15    решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

16    устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов; 

17    интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

18    составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

19    выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

20    применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

21    решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

22    решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы, 

23    решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

24    изображать числа точками на координатной прямой; 

25    определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

26    распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 



27    находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

28    определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

29    описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

30    выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

31    моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры; 

32    описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

33    интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

34    пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

35    распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

36    изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

37    распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

38    в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

39    проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

40    вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 

и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

41    решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

42    проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

43    решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

44    описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

45    расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

46    решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

47    решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

48    построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

49    проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

50    извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

51    решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

52    вычислять средние значения результатов измерений; 

53    находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

54    находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

55    выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

56    распознавания логически некорректных рассуждений; 

57    записи математических утверждений, доказательств; 

58    анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

59    решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

60    решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

61    сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

62    понимания статистических утверждений. 
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Аннотация  
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 класса общеобразовательного учреждения 
разработана на основе: примерной программы для основной школы по музыке; учебно-
методического комплекса Усачевой В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А; основной образовательной 
программы школы; требований федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования.  
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: становление 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения;   

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью;  

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально 
творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 
музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 
учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 
музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

  
Общая характеристика предмета.  
Программа выстроена с учётом ФГОС второго поколения и современной теории преподавания 
музыки как вида искусства. Её основу составляют:  

• опора на принципы и закономерности, вытекающие из интонационно-образной природы 
музыки (художественная дидактика);  

• познание музыки в единстве процесса и результата как «искусство, жизнью рождённое и к 
жизни обращённое» (теория обучения);  

• воспитание умений и навыков исполнительской и слушательской культуры, являющихся 
критериями воспитанности музыкально-художественного мышления (теория воспитания).  
На современном этапе модернизации российского образования приобщение подростков к 
музыке продолжает играть важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических 
воззрений человека, в воспитании его духовного мира. В ситуации господства в обществе 
массовой музыкальной культуры не лучшего образца, планомерного размывания культурных 
ценностей, веками создаваемых поколениями русского народа, воспитание чувства уважения к 
культурным традициям, ответственности за сохранение классического искусства, освоение 
духовного опыта, запечатлённого в нём, является специальной задачей преподавания музыки в 
основной школе.  
В основе данной позиции — ведущая идея концепции художественного образования детей и 
молодёжи РФ: «Овладение человеком сокровищами художественной культуры своего народа и 
всего человечества — важнейший способ развития и формирования целостной личности, её 
духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства».  
Таким образом, целью преподавания музыкального искусства в основной школе является 
развитие творческих сил подростка в процессе формирования его музыкальной культуры как 
части всей его духовной культуры. Это реализуется через решение следующих задач:  

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
музыкальные произведения по законам гармонии и красоты;  



• воспитание художественного мышления как мышления, постигающего музыкальные и 
жизненные явления в их диалектическом развитии;  

• освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая интонационная природа 
которого позволяет вскрывать сущность их взаимодействия в восприятии целостной картины 
мира и обеспечивает овладение художественным методом его познания;  

• изучение музыки как вида искусства во всём объёме его форм и жанров, постижение 
особенностей музыкального языка, способов и приёмов исполнительства;  

• знание лучших произведений отечественного и зарубежного классического наследия, 
народной музыки, творчества современных композиторов;  

• воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и 
исполнительской культуры учащихся, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 
выборе той или иной музыкальной деятельности (хоровое и сольное пение, импровизация на 
музыкальных инструментах, выражение музыкального образа через образ живописный, 
танцевальный, поэтический).  
Программа опирается на следующие принципы:  

• преподавание музыки в школе как живого образного искусства;  

• раскрытие школьникам содержания музыкального искусства как проявления духовной 
деятельности человека, как концентрированного нравственного опыта  
человечества;  

• возвышение подростка до философско-эстетической сущности искусства 
(проблематизация образования, выведение деятельности в искусстве на уровень содержательных 
обобщений);  

• проникновение в природу искусства и его закономерности, овладение 
интонационнообразным языком музыки.  
Методы, используемые в работе по программе:  

• моделирование художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр); •   «сочинение 
сочинённого» и импровизация музыки (В.О. Усачёва);  

• содержательный анализ музыки (В.А. Школяр).  
Метод моделирования художественно-творческого процесса, в противовес 
словесноинформативным методам, которые, к сожалению, главенствуют на музыкальных 
занятиях, призван формировать активное, деятельное освоение произведений искусства. Он 
углубляет проблемный метод, направляя мышление учащихся в русло выявления истоков 
происхождения изучаемого явления. Здесь многое зависит от постановки учебной задачи: её надо 
сформулировать так, чтобы учащемуся был ясен её подлинный смысл. Это значит, что решение 
задачи должно потребовать от школьников мысленного экспериментирования с материалом, 
выявления в произведении внутренних интонационно-образных связей, чтобы они могли 
теоретически обосновать закономерность рождения данного художественного явления, 
конкретного произведения именно в таком единстве содержания, формы и выразительных 
средств. Применение этого метода позволяет поставить школьника на место творца-композитора, 
творца-поэта, творца-художника, как бы заново созидающего произведение искусства, 
обеспечивает ребёнку проживание знания и понимание смысла своей деятельности.  
Моделирование художественно-творческого процесса — это по сути и есть прохождение пути 
рождения музыки, воссоздания её как бы изнутри и проживание самого этого момента. Это 
особенно важно при освоении детьми крупных классических сочинений, которые всегда были 
предназначены только для слушания. Это важно и для освоения фольклора, когда школьники 
погружаются в стихию рождения и естественного бытования музыки, сами складывают и 
сказывают музыкальным языком пословицы, поговорки, загадки, былины. Это важно и для 
освоения (разучивания) любой песни, и для инструментального музицирования.  
Этот универсальный для всех видов искусства метод требует: самостоятельности в добывании и 
присвоении знаний (при прохождении пути композитора они не отчуждаются от ребёнка); 
творчества (школьник, опираясь на музыкальный опыт и на воображение, фантазию, интуицию, 
сопоставляет, сравнивает, преобразует, выбирает, создаёт и т. д,); развития способности к 
индивидуальному слышанию и творческой интерпретации.  



Метод «сочинение сочинённого» и импровизация музыки выявляет общефилософскую сущность 
проблемы бытия: каждый человек приходит в этот уже созданный («сочинённый») мир, чтобы 
прожить («сочинить») свою жизнь, но открывает для себя то, что существовало до него и 
существует в рамках уже сочинённого.  
Так и с миром музыкальных абстракций: осваивая их интеллектуальное пространство и изучая 
конкретные произведения, ученик вновь идёт тем же путём сочинения, что и автор, т.е. 
содержательный анализ изучаемого произведения происходит не параллельно слушанию, не 
после знакомства с автором и произведением, а словно предвосхищая его.  
Суть метода — в осмыслении с помощью музыкального языка значимой идеи, жизненной 
ситуации либо отношения к чему-нибудь, что требует первичной музыкальной «формулировки» 
предмета осмысления, дальнейшего её рассмотрения, развития и обобщения — вывода или 
другого, художественно целесообразного и содержательно обоснованного завершения. Процесс 
представляет собой особого рода музыкальную рефлексию ученика (или класса), он 
проницательно и гибко регулируется педагогом так, что сама совокупность возникающих 
содержательных элементов образа органично ведёт по пути авторской концепции. Источником 
творческой рефлексии ученика (как и самого авторского замысла) может явиться и слово, и 
визуальный ряд, и движение, и впечатление. Важен факт перерождения, переосмысления, 
переплавки первичного импульса в музыку — в музыкальную интонацию и далее в говорящую, 
развивающуюся мыслеформу, пусть самую простейшую логически завершённую вопросно-
ответную фразу, небольшое размышление, наблюдение, которые, как малое в большом, будут 
«отражаться» и «узнаваться» в прослушиваемых (после рефлексии) композиторских 
произведениях.  
Идти путём «сочинения сочинённого» не означает подражать известному, повторять знакомое. 
Здесь важны тонкие, подчас потаённые, сокровенные «механизмы», как работающие в процессе 
рождения образа — схватывание, видение идеи, её рассматривание и продумывание музыкой, 
так и лежащие в истоках самого процесса музыкального образования.  
Импровизация музыки на уроках может рассматриваться и как частный случай процесса 
рефлексии в методе «сочинение сочинённого», и как самостоятельная творческая деятельность, 
когда на уроках совместно с учителем ученики пробуют создавать музыкальные композиции, 
связанные с собственными творческими потребностями и идеями. Здесь также важно 
использование синкретики в поисках адекватных музыкальных средств выражения и освоении 
жанрового разнообразия.  
Суть содержательного анализа музыки состоит в следующем. Анализ произведения начинается с 
выдвижения (на базе одной из трёх философских «формул» развития) содержательного 
положения (гипотезы, художественной идеи), которое затем конкретизируется в процессе его 
музыкально-драматургического воплощения. Благодаря этому анализ протекает с самого начала 
целостно и на теоретическом уровне — как движение от содержания к форме, от общего к 
частному, а деятельность школьников приобретает творческий характер.  
Содержательный анализ протекает как слежение за становлением конкретной формы в развитии, 
понимаемом как воплощение логики процессуального раскрытия философскохудожественного 
смысла произведения. При этом выявляется, как художественная идея (содержательное 
положение) определяет организацию всего комплекса средств выразительности на каждом этапе 
своего развёртывания.  
В качестве основы ассоциативно-образной деятельности школьников в содержательном анализе 
выступает сложность духовного мира человека. Сама музыкальная драматургия (логика 
взаимодействия музыкальных смыслов как образов-оценок) становится процессом выражения 
диалектичности человеческих чувств.  
В качестве видов музыкальной деятельности в традиционной музыкальной педагогике выделяют 
слушание музыки, хоровое пение, игру на музыкальных инструментах, движение под музыку, 
драматизацию музыкальных произведений, сочинение и импровизацию. В системе развивающего 
музыкального образования (т. е. в данной программе) эти виды рассматриваются как формы 
приобщения к музыке, многие из которых являются лишь частным случаем по отношению, 
например, к исполнительству как категории более общего порядка (вокальное, 
инструментальное, художественное движение, театрализация и т. д.).  



В качестве истинных видов музыкальной деятельности, которую учащиеся осуществляют на уроке 
музыки, правомерно рассматривать деятельность композитора, исполнителя, слушателя. Они 
неразрывно связаны, объединены восприятием музыки и отражают три необходимых условия 
существования самой музыки. Могут измениться условия звучания, инструментарий, жанры, 
формы, средства выразительности и пр. — но ни одна из этих позиций триединства не исчезнет 
никогда, ибо указанные виды деятельности есть условия и форма существования музыки вообще.  
В условиях реформирования системы образования важным является вопрос о соотношении 
учебной и художественной деятельности на уроках музыкального искусства. Выявление его 
сущности фактически превращается в исследование проблемы преодоления бытующего в 
широкой практике мнения о несовместимости научно-теоретического и художественного 
мышления, что выражается в утверждении: «У искусства — свои законы».  
Традиционная дидактика считает, что усваивать и осваивать музыкальные знания можно в 
готовом виде, без преобразования музыкального материала, лишь классифицируя некоторые 
признаки, сравнивая, сопоставляя отдельные стороны изучаемого музыкального явления. При 
этом не считается обязательным обнаруживать те существенные основания, которые определяют 
и причинно-следственные связи внутри звучащего материала, и конкретные соотношения между 
содержанием и формой произведения.  
В развивающем образовании ключевыми понятиями выступают постигающее мышление, 
содержательное обобщение, мыслительный эксперимент, проникновение в природу знания, 
проживание самого процесса выведения знания (рефлексия). Отсюда учебная деятельность на 
уроках музыки не может, а значит, и не должна противоречить художественной, потому что и 
учебная, и художественная деятельность в одинаковой мере отличны от учебной работы, обе они 
не равны простому «обучению», «усвоению» и «освоению» событий, явлений и фактов жизни и 
искусства.  
Чтобы музыкальное образование стало действительно развивающим, надо организовать 
деятельность школьников на уроках музыкального искусства как художественную по содержанию 
и учебную по форме. Это становится возможным, если школьники не усваивают знания в готовом 
виде, а воспроизводят сам процесс рождения музыки и при этом самостоятельно осуществляют 
творческий отбор выразительных средств, интонаций, которые, по их мнению, лучше и полнее 
раскрывают жизненное содержание произведения, творческий замысел автора и его трактовку 
исполнителем. Учащиеся должны проникать в произведение, познавая саму природу 
музыкального творчества, музыкального знания, раскрывать в целостном искусстве его сущность, 
внутренние связи и отношения. В результате такой изначальной организации учебной и 
художественной деятельности школьников музыка предстаёт как сущностное воспроизведение 
«диалектики жизни, её противоречий и конфликтов» (В.В. Медушевский).  
Теперь в самом прямом смысле раскроем скобки в методологическом положении В.В.  
Давыдова, в котором он предупреждал о наметившейся в его время тенденции к подмене 
подлинной учебной деятельности примитивной учебной работой путём внешнего 
«занаучивания». Эта тенденция в последнее время усилилась. Происходит это из-за непонимания 
природы теоретического знания как такового: «...Теоретическое знание прежде всего выражается 
в способах умственной деятельности, а затем уже в различных символознаковых системах, в 
частности, средствами искусственного и естественного языка {теоретическое понятие может уже 
существовать как способ выведения единичного из всеобщего, но ещё не иметь 
терминологического оформления)».  
Исключительно важно, чтобы на уроках искусства было как можно меньше специальной 
профессионально-научной терминологии, только самые необходимые ключевые понятия. 
Духовная жизнь человека — это эмоционально-драматургический процесс, насыщенный 
огромным количеством нюансов поэтического, возвышенного отношения к миру. Потому учить 
школьников говорить о человеческих чувствах эмоционально, живым человеческим языком, 
используя всё метафорическое, идиоматическое, ассоциативно-аллегорическое богатство 
русского языка, становится главной педагогической задачей. Это один из важных моментов 
поиска «противоядия» от примитивных молодёжных жаргонов, выросших на почве шоу-бизнеса.  
Преемственность музыкального образования в данной программе проявляется многогранно. Во-
первых, в том, что и в начальной школе, где учащиеся погружаются в начала, или музыкальные 



основы (П.И. Чайковский), и накапливают опыт музыкальнотворческой деятельности, и тем более 
в основной школе музыка рассматривается не как пропедевтический курс, а как самоценный 
целенаправленный процесс вхождения ребёнка в мировую художественную культуру в целом.  
Во-вторых, преемственность органически заложена в самой логике тематизма программы Д.Б. 
Кабалевского: в основной школе продолжается начатое в младших классах исследование 
фундаментальных функций искусства, являющихся одновременно главными направлениями всей 
системы человеческой деятельности.  
В-третьих, стратегическая цель данной программы — подвести школьников к самостоятельному 
выводу о диалектической природе человеческого мышления. В процессе воспитания основ 
диалектического мышления формируется понимание того, что оно есть «...новый, принципиально 
отличный, качественно несводимый к любому количеству ассоциативных связей тип 
деятельности» (Л.С. Выготский), что оно вообще существует только «в виде процесса или 
деятельности» (С.Л. Рубинштейн). От такого понимания школьниками их собственной 
мыслительной деятельности зависит, насколько успешно будут сформированы навыки учебной 
деятельности, которая становится ведущей в массовой школе (об этом много писал автор теории 
развивающего обучения академик В.В. Давыдов).  
Основой организации учебной деятельности в развивающем обучении является самостоятельная 
деятельность учащихся. В свете этой установки формируется отношение к подросткам (младшим, 
старшим) не как к ученикам, получающим знания об искусстве, а как к поколению людей, 
осваивающих культурное наследие прошлого, развивающих его и участвующих в создании нового 
культурного пространства. Эта принципиальная позиция данной программы выражается в 
проблематизации содержания музыкального образования.  
Сущность проблематизации заключается в выведении детского мышления на уровень 
рассмотрения любого, даже самого малого и незначительного музыкально-художественного 
явления с позиций общечеловеческих ценностей. Иными словами, уровень приобщения ребёнка 
к искусству должен отвечать природе самого искусства как философскохудожественного 
осмысления жизни и природе самого ребёнка — генетически заложенной в нём готовности к 
опережению уровня своего развития.  
 



Аннотация 

         Рабочая программа по музыке в 6 классах  разработана на основе авторской программы «Музыка» 
(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2007г.) в соответствии с основными 
идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского и требованиями Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по искусству. 
В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 
современных образовательных учреждений, потребности в модернизации содержания музыкального 
образования, новые педагогические технологии. 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
- Сергеева Г.П.,  Критская Е.Д  «Музыка»: Учебник для учащихся 6 класса – М.: Просвещение, 2010; 
- Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  «Музыка»:  Рабочая тетрадь для учащихся 6 класса – М.: Просвещение, 
2010; 
 - Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 6 кл.: Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 
- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 6 класс (аудиокассеты, CD ); 
Рабочая программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю). 
Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а второго 
полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три 
вида искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания 
одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 
       Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, 
литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 
предметами художественной и познавательной деятельности. 
       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 
дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 
мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 
 
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 
культуры. 
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 
современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 
о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 
музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 
произведений; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 
потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 
самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 
возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 
мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 
Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном 
музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного 
литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие 
музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-
симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о 
действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа 



музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном 
искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье 
искусств. 
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная 
культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 
направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание 
значимости своей культуры в художественной картине мира. Но так как сами авторы программы не 
регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: « Данная 
программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала 
на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, 
распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем 
той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  
учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 
занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-
педагогической деятельности»*, в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и 
перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  
добавлен 1 час на изучение темы «Авторская песня» и «Джаз-искусство 20 века», так как  эти темы 
имеют  объемный материал для изучения и слушания музыкального материала,  за счет темы «Мир 
музыкального театра»-2 часа вместо 3 часов. 
 
         Контроль осуществляется в следующих видах:  
- входной, текущий, тематический, итоговый. 
         Формы контроля: 
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 6 класс 
предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, 
фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. 
       Виды организации учебной деятельности: 
- конкурс 
- викторина 
- самостоятельная работа 
- творческая работа 
- тест 
 
 



Аннотация 
 

         Рабочая программа по музыке в 7 классах  разработана на основе авторской программы 
«Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., 
«Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2007г.) 
в соответствии с основными идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского и 
требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по искусству. Содержательный стержень программы — «Классика 
и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных 
жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 
Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 
крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, 
сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания 
и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили 
музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 
        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
- Сергеева Г.П.,  Критская Е.Д  «Музыка»: Учебник для учащихся 7 класса – М.: Просвещение, 2010; 
- Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  «Музыка»:  Рабочая тетрадь для учащихся 7 класса – М.: 
Просвещение, 2010; 
 - Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 7 кл.: Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 
- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 7 класс (аудиокассеты, CD ). 
 
         Рабочая программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю). 
 
         Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 
 
В 7 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной деятельностью. 
Современный проект учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной 
деятельности, развития креативности, исследовательских умений и навыков, общения в 
коллективе, формирования определенных личностных качеств. Исследовательские проекты 
являются культурологическими по своему содержанию и межпредметными по типу, так как в них 
интегрируются несколько предметов.  
 
 
 
 
 
Для исследовательской проектной деятельности рекомендуются следующие темы: «Жизнь дает 
для песни образы и звуки»; «Музыкальная культура родного края»; «Классика на мобильных 
телефонах»; «Есть ли у симфонии будущее?»; «Музыкальный театр: прошлое и настоящее»; 
«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители»; «Музыка народов мира: красота и гармония».  
      Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 
обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с 
другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 
       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 
которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-



эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир 
человека, его душевное состояние. 
 
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 
духовной культуры. 
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения; 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 
наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 
музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации исполняемых произведений; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 
потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 
самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 
 
         Контроль осуществляется в следующих видах:  
- входной, текущий, тематический, итоговый. 
         Формы контроля: 
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 7 класс 
предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, 
групповые, фронтальные, коллективные. 
 
       Виды организации учебной деятельности: 
- конкурс 
- викторина 
- самостоятельная работа 
- творческая работа 
- тест 
- защита исследовательских проектов 
 
 
 



Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ для 5 класса (ФГОС) 

Рабочая программа по ОБЖ для 5 класса по структуре и содержанию 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного 

стандарта основного общего образования (2010г.). Его изучение направлено 

на 

реализацию следующей воспитательно - образовательной цели: расширение 

знаний 

и формирование умений младших подростков по организации здорового 

образа 

жизни, правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Главное назначение предмета — развивать общую культуру младшего 

подростка, формировать осознание необходимости беречь свое здоровье, 

овладевать 

умениями и навыками решения жизненных задач, связанных с опасными 

ситуациями. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются 

следующие: 

- осознание необходимости знания правил поведения в необычных, 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением 

ориентироваться в 

них; 

- воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, 

таящих 

в себе опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

- формирование представлений о причинах возникновения опасных 

ситуаций, 

правилах безопасного поведения в них; 

- воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья 

и 

жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего 

поведения. 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта: 

Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 

2013. 

Основы безопасности жизнедеятельности: программа: 5-6 классы 

/Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, А.Б.Таранин/.-М.: Вентана- Граф, 2012. 

Практическая направленность курса обеспечивает формирование конкретных 

умений в процессе практических занятий. 

Программное содержание курса представлено по линейно-концентрическому 

принципу, то есть развѐртывается последовательно, постепенно усложняясь и 

расширяясь. В каждой теме обязательно выполняются практические занятия 

и 

осуществляется проектная деятельность. 



Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 6-8 классах 

 

Настоящая программа по ОБЖ для 5-11 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной безопасности», «О гражданской обороне», и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  6-8  классах обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской 

помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная 

система обеспечения безопасности населения. Цели изучения курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение 

безопасного поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое 

здоровье и жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники А.Т.Смирнова для 6 - 8 

классов. 

 



Аннотация к рабочим программам по обществознанию 6-11 классы 

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования. Эта 

программа соответствует количеству часов, выделенных на изучение 

обществознание в 6-9 классах. В ее основе программа: Обществознание. 6-9.кл. 

Автор Боголюбов Л.Н.// Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. –М.: Просвещение. 2011 

Данный курс разработан в комплексе с учебниками: Обществознание 6-9 класс 

/Под ред. Боголюбова Л.Н. М.: Просвещение. -2010-2012;  другими учебно-

методическими материалами.  

Курс включает основы правовых, экономических знаний, знаний о человеке и 

обществе в соответствии с возрастом учащихся и количеством уроков (1 час в 

неделю 34 часа) 6-9 классы   

Цель изучения обществознания: формирование гражданской культуры на 

основе интеграции базовых основ философии, экономики, социологии, 

политологии, социальной психологии и правоведения; создание условий для 

оптимальной социализации личности, предполагающей вхождение в мир 

человеческой культуры, общественных ценностей и открытие уникального 

собственного «Я».  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции;  

развитие способности к самоопределению и самореализации;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям;  

освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной деятельности;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений  

 

В ходе изучения курса учащиеся должны получить знания о понятиях:  

 личность, индивидуальность, общество, социальные группы, их виды, 

социальные конфликты;  

социальные нормы, ступени образования, права и обязанности ребѐнка в школе 

и дома; правоотношения, правонарушения, их виды; виды юридической 

ответственности;  

труд, формы труда, творчество, предпринимательство, производительность 

труда, основные вопросы экономики;  

 экология, основы экологического права, природные ресурсы  



 

Предусматривается формирование у учащихся следующих умений и 

навыков:  

определять понятия, различать типы социальных групп, конфликтов; 

анализировать причины конфликтов в обществе, высказывать суждения об их 

предотвращении;  

определять понятия, формулировать проблемы ребѐнка, высказывать 

суждения о соблюдении и нарушении прав ребѐнка, сравнивать правовой 

статус совершеннолетнего и несовершеннолетнего, называть основные права 

и обязанности, компетенции органов правопорядка;  

сравнивать разные формы труда, высказывать суждения о выборе профессии, 

формулировать составляющие успешного труда, предпринимательства;  

объяснять суть экологических проблем, высказывать суждения о путях их 

решения, называть основные положения экологического законодательства  
 

10-11 кл.  

Базовый уровень  
Программа составлена на основе программы: Обществознание. 10-11 классы, 

базовый уровень. Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И….//Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-

11 классы. – М.: Просвещение.- 2012  

Учебники Обществознание 10-11 класс /Под ред. Боголюбова Л.Н. М.: 

Просвещение. -2009; 

Программа курса «Обществознание» в 10-11 классах соответствует 

количеству часов, выделенных для изучения предмета на базовом уровне. 

Настоящая программа разработана в комплексе с учебником и другими 

учебно-методическими пособиями.  

Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов для изучения 

обществознания на базисном уровне из расчета 2 ч в неделю. В 10 классе 

предполагается дать целостное  представление о развитии общества, его 

актуальных проблемах, о человеке и современном мире. В 11 классе 

предусмотрено значительное расширение экономической и правовой 

проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического 

характера.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путѐм углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку.  

Основные цели:  

- развитие личности, еѐ духовно-нравственной, политической, правовой 

культуры;  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ;  



-освоение системы знаний об экономической и других видах деятельности 

людей;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений  

 

Предусматривается формирование у учащихся следующих умений и 

навыков:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения;  

-использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа;  

-исследование реальных связей и зависимостей;  

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, проводить 

доказательства;  

- отделение основной информации от второстепенной;  

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;  

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, учебно-исследовательской работе;  

-формулирование полученных результатов;  

-создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов;  

-пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки и передачи информации;  

-владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам ведения 

диалога  

 

 
 



Аннотация  
к рабочей программе по русскому языку в 5 классе 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому 

языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, 

А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией 

Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2016, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический школьный 

учебник»). Программа составлена для учащихся 5 класса и рассчитана на 210 часов. 

Программа по русскому языку для 5 класса основной общеобразовательной школы 

является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования 

нового поколения. Еѐ характеризует направленность на достижение результатов освоения 

курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции 

учебного предмета «Русский язык». 

     Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учѐтом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в 

основной общеобразовательной школе: 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности: развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовер-

шенствовании; 



 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать еѐ, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиогра-

фический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ 

и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретѐнные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной  деятельности и повседневной 

жизни. 

Общая  характеристика учебного предмета, курса. 

Значение русского языка как учебного предмета  в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые 

функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — 

кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык 

объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их п р а к т и ч е с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь , участвует в формировании 

мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу 

информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание 

человека. 

Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация 

метапредметной функции курса русского языка в основной общеобразовательной школе; 

интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной компетен-

ции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, 

совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической 

направленности курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения и Примерной программы в разработанном курсе реализована 

дидактическая модель образования, основанная на компетентностной образовательной 

парадигме. Применительно к содержанию курса русского языка это означает его 

направленность на взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной, язы-

ковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной 

составляющей компетенции является, как известно, деятельностное умение, овладение 



которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность ученика и его 

способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. 

Поэтому реализованный в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным во ФГОС системно-деятельностным, имеющим общедидактический характер. 

В свете этого важной особенностью разработанного курса русского языка является его 

направленность на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие 

личности ученика на основе формирования соответствующих универсальных учебных 

действий: личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, 

нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению 

русского языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию учебной 

деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи; пла-

нирование последовательности действий и в случае необходимости их коррекция; 

осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих общеучебные 

действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или 

опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных 

источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости 

от этого вида чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных или прочи-

танных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности; определение основной и 

второстепенной информации и др.), универсальные логические действия (анализ, 

сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также подведение 

под понятия, выведение следствий, установление причинно-следственных связей и др.); 

действия постановки и решения проблем (формулирование проблемы, определение и 

формулирование способов их решения); коммуникативных, обеспечивающих 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐра по общению или 

совместной деятельности (владение всеми видами речевой деятельности, адекватное 

восприятие устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в соответствии с 

ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм 

устной и письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

В разработанной программе реализован актуальный в современной 

лингводидактике когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является 

направленность обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов 

речевого развития ученика, его мышления, восприятия, воображения, а также процессов 

овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования 

познавательной деятельности. 

В отношении совершенствования механизмов мышления русский язык стоит в 

одном ряду с математикой, поскольку работа с лингвистическим (языковым) материалом 

предполагает опору на определѐнные когнитивные действия и их развитие. Поэтому 

когнитивный аспект содержания и технологий обучения традиционно связывается с 

презентацией лингвистических понятий, а также с развитием учебных языковых умений и 

навыков. 

Однако человек в коммуникации выступает не только как человек говорящий, но 

прежде всего как человек мыслящий и умеющий адекватно излагать свои мысли и 

понимать чужие, поскольку взаимосвязь языка и мышления является научным фактом: 

«речь <...> нечто большее, чем внешнее орудие мысли; она включается в самый процесс 



мышления как форма, связанная с его содержанием. Создавая речевую форму, мышление 

само формируется». Плохая (в смысловом, коммуникативном, языковом отношении) речь 

свидетельствует о несформированности когнитивных моделей, отсутствии 

информационных фрагментов, связи между ментальными и вербальными структурами. 

Поэтому в основе концепции разработанного курса русского языка лежит одно из 

основополагающих положений когнитивной лингвистики и психологии, в соответствии с 

которым язык рассматривается как когнитивный (мыслительный) процесс, 

осуществляемый в коммуникативной деятельности и обеспечиваемый особыми 

когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу. Исходя из этого, в раз-

работанном курсе когнитивность является важнейшим компонентом формирования не 

только лингвистической (языковедческой) и языковой компетенций, но и 

коммуникативных способностей учащихся и обусловливает ориентацию обучения на 

развитие мыслительных способностей, формирование познавательных универсальных 

учебных действий не только при овладении лингвистическими знаниями и языковыми 

умениями, но непосредственно в процессе формирования коммуникативной компетенции 

ученика. 

Когнитивное развитие ребѐнка в настоящее время рассматривается и в связи с 

процессами овладения средствами и способами переработки информации, со 

становлением самой когнитивной системы со всеми такими еѐ составляющими, как 

восприятие, воображение, умение рассуждать, выдвигать гипотезы, решать проблемы и т. 

п. В разработанном курсе русского языка актуализирован аспект, связанный с различными 

видами трансформации текста (сжатие текста и его развѐртывание в соответствии с 

коммуникативной задачей; преобразование связного текста в схему, таблицу, диаграмму и 

т. п.; передача информации, представленной в виде графического объекта, в форме 

связного текста; обобщение изученного материала и представление его в графической 

форме и т. п.) и его интерпретация в зависимости от заданных условий речевого общения. 

Предусматривается также овладение приѐмами работы с учебной книгой, справочниками 

и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

умениями отбирать и систематизировать материал на заданную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной комму-

никативной задачей. 

Таким образом, когнитивный аспект содержания разработанного курса 

актуализирует направленность процесса обучения русскому языку на взаимосвязанное 

формирование познавательных (когнитивных) и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

В социокультурных условиях начала XXI в. формирование коммуникативной 

компетенции позиционируется как одна из стратегических целей школьного курса 

русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых 

универсальных учебных действий, поскольку имеет важнейшее значение в процессах 

социальной адаптации и аккультурации ребѐнка. В обобщѐнном виде ориентация 

разработанного курса русского языка на коммуникативное развитие личности реализуется 

в направленности образовательного процесса на формирование и совершенствование 

умений понимать мысли других людей и способности выразить свои, умений ар-

гументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию, готовности к 

сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию. 



Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка 

этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные 

универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом 

школьных предметов, являются в то же время предметными компетенциями, входящими в 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». 

Содержание коммуникативной составляющей разработанного курса русского 

языка направлено на существенное продвижение в овладении умениями аудирования, 

чтения, говорения и письма как видами речевой деятельности, как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам, и средством 

коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими 

людьми в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы является еѐ направленность на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное 

внимание к формированию коммуникативных умений не только в области письменного 

выражения мыслей, но и в области устных форм общения. Особый аспект курса 

составляет систематическая работа по преодолению коммуникативных неудач, различных 

ошибок в построении высказывания (как письменного, так и устного). Специфика курса 

состоит в пристальном внимании к процессу расширения вокабуляра ученика, 

формированию его потенциального словаря. Следует подчеркнуть, что разнообразная 

лексическая работа предусматривается при изучении каждой темы программы. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода в разработанном курсе 

предопределила выдвижение текста в качестве центральной единицы обучения русскому 

языку и одновременно результата изучения данного учебного предмета. Это означает, что 

здесь текст является не только объектом языкового и речеведческого анализа, но и 

определѐнным образцом или мотивом для создания собственного речевого произведения 

(устного или письменного) с учѐтом всех социальных и прагматических факторов 

(особенностей ситуации и сферы общения, культурно-исторических фоновых знаний); 

текст задаѐт предметную сторону речевого высказывания, является одним из средств 

создания ситуаций, на основе которых происходит реальное речевое общение. 

На основе текста формируются также рецептивные виды речевой деятельности 

(умения слушать, читать и адекватно понимать тексты разных стилей и жанров, используя 

при этом различные способы аудирования и чтения), а также умения и извлекать 

информацию из текста, понимать его явно выраженный и скрытый смысл и т. д. 

Кроме того, ориентация процесса обучения на текст как основную единицу 

обучения позволяет представлять изучаемый языковой материал не изолированно, но в 

его естественном коммуникативном окружении, в коммуникативном пространстве 

употребления изучаемого материала, понимаемом как совокупность сфер и ситуаций 

речевого общения. В результате каждое языковое явление представлено в разработанном 

курсе в единстве его формы, значения и употребления (функционирования). Таким 

образом, разработанный курс ориентирован на постижение учащимися не только 

формальных, но и смысловых, а также функциональных особенностей языковых единиц, 

что особенно важно при порождении речи. При этом особое внимание уделяется не только 

развитию умений употреблять изучаемый языковой материал в соответствии с ситуацией 

и сферой речевого общения, но и освоению норм современного русского литературного 



языка. Следует подчеркнуть, что в 5—7 классах предусматривается практическое 

овладение нормативной речью в связи с изучаемым языковым материалом. На этапе 8—9 

классов формирование культурно-речевых навыков и умений происходит уже на основе 

освоения сведений о культуре речи как разделе лингвистики, языковой норме и еѐ 

функциях. 

Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической, 

воспитательной направленности. В содержании курса представлена целостная система, 

раскрывающая феномен отечественного языка как одной из значимых культурных 

ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к родному языку, 

сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и 

государства, формирование представлений о речевом идеале и потребности ему 

следовать, способности оценить эстетические возможности русского языка. В этой связи в 

курсе актуализирована его культурно-историческая составляющая, которая не только 

включает сведения об истории русского языка, этимологии, взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа его носителя, об особенностях русского менталитета, о 

национально-культурной специфике русского языка, но и предусматривает овладение 

концептами традиционной и современной русской (и шире — российской) культуры, 

выявление общего и специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом 

этикете русского и других народов России и мира. Обращение к фактам культуры и 

истории русского языка, истории русского и других народов России и мира позволяет 

актуализировать межпредметные связи, расширить культурный кругозор ученика, 

повысить мотивацию к изучению русского языка как учебного предмета. Такой подход 

позволил актуализировать в разработанном курсе межпредметные связи с такими 

учебными предметами, как иностранный язык, литература, история, география, 

информатика и др. 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, 

который выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала 

на разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется 

возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что 

позволяет освоить курс не только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как 

на уровне итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и 

промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык». 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 



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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 



 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя 

при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и 

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



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

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

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку 6 кл 

Основу рабочей программы составляют следующие документы: 
•  Государственный стандарт общего образования; 

•  Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

•  Баранов М. Т. Программа по русскому языку к учебникам 5-9 классов / М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, Н. М. Шанский // Программно-методические материалы: Русский язык: 

5-9 классы 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим подходом в VI классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для VI класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

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

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 



ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

В VI классе изучаются лексика и фразеология (продолжение изученного в 5 

классе), словообразование, систематический курс морфологии (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол)(причем имя существительное, 

прилагательное, глагол начали изучать в 5 классе), а также орфографические темы, 

связанные с изучаемыми морфологическими темами. Систематически ведется работа над 

закреплением пунктуационных умений, сформированных ранее. Тесно связана с 

изучением морфологии и работа по культуре речи. В процессе изучения курса идет и 

развитие речи учащихся, выделены специальные уроки на развитие связной речи 

учащихся. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний, 

умений и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Предусмотрено повторение и в конце года,  и в начале года. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Учащиеся приучаются 

обращаться к справочным пособиям в случае затруднения в написании, произношении 

слова, образовании формы слова, толковании значения слова. 

Учащихся следует приобщать и к разнообразной научно-популярной литературе, 

что способствует повышению интереса к русскому языку. 

Цель и задачи обучения. Курс русского языка направлен на достижение 

следующей цели- выполнение требований стандарта, формирование всесторонне развитой 

личности. Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи, 

обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

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

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 



умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции. 

 

Технологии обучения, формы и приемы обучения. 
При реализации данной программы используются следующие методы: 

 репродуктивный 

 объяснительно-иллюстративный 

 проблемный 

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Проблемный метод используется при формировании знаний учащихся, на этапе 

знакомства с языковыми явлениями. 

Используются формы работы: 

 фронтальная 

 индивидуальная 

 групповая 

Используются такие формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

Для формирования навыков грамотного письма используются разнообразные виды 

диктантов и списывания (комментированный диктант, объяснительный диктант, 

выборочный диктант, распределительный диктант, творческий диктант, свободный 

диктант, осложненное списывание, выборочное и распределительное списывание). 

На уроках русского языка активно используется  графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 

представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации знаний учащихся 

способствуют  разборы разного вида (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный). 

На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения разных 

видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, 

изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через 

работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, 

интересным, оправданным.  



В 6 классе на уроках русского языка используются игровые технологии, проектные 

технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. Предусмотрены и 

задания с элементами исследовательской деятельности. 

Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является работа со 

словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы литературного языка 

и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки самообразования.  

 В основе выбора методов и приемов лежит системно-деятельностный подход. 

 

Формы контроля. 

Промежуточный: 

тест, диктант с грамматическим заданием, разного вида разборы (фонетический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, морфемный, 

словообразовательный, лексический), разного вида диктанты (выборочный, 

распределительный), изложения разного вида, сочинение, конкурс, игровые задания, 

составление плана, таблицы, устный ответ-рассуждение, зачет 

Итоговый:  

контрольный диктант с грамматическим заданием или/и тест. 

 

Планируемые результаты изучения курса русского языка в 6 классе. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними 

взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 



развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  

образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в 

соответствии с меняющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать  своѐ мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе языковых 

явлений, речеведеческих понятий, орфографических и пунктуационных  правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

I.Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 
- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

- По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 6 классе. 



- По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

- По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. 

Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. 

Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению.   Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом).Уметь грамотно и четко отвечать на 

вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. Уметь выразительно 

читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 



Аннотация 

к рабочей программе «Русский язык 7 класс» 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы и 

авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского (2011 г.), ориентирована на использование учебника «Русский язык. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др.» (2017 г.). 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно- ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

воспитание интереса и любви к русскому языку;  

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования;  

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете;   

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России. Владение родным 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 



всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

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

русского литературного языка, речевого этикета.  

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования. В 7 классе — 175 ч., 5 уроков в 

неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты:  

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

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

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

образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) Достаточный объем 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:  

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

 владение разными видами монолога и диалога;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способствовать участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

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

умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

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

межпредметном уровне;  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

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, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

в целом;  

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

единиц; 

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

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 



стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

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

6) распознавание 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, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание 

эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

- объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на  

словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 

- определять способы образования слов различных частей речи; 

- анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного 

словаря; 

- составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); 

- с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические изменения в 

морфемной структуре слова; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим  

значением, с условиями и задачами общения; - 

- толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;       

- пользоваться различными видами лексических словарей; 

- находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во 

фразеологическом словаре; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры 

употребления слова в переносном значении; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и  проводить 

морфологический разбор слов всех частей речи; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения  

синтаксического анализа предложения; 

ОРФОГРАФИЯ:  

- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

- учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов при выборе 

правильного написания; 

- аргументировать тезис о системном характере русской орфографии;  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 



- составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать 

словосочетания по предложенной схеме; 

- определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

- различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

- устно объяснить пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 
 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.  

3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089  

4. Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Русский язык 8класс.Ладыженская Т.А.Баранова М.Г.Тростенцова Л.А.Изд. «Просвещение» М., 

2009г  

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. 

       Рабочая программа выполняет две основные функции: Информационно-методическая 

функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка в 8 классе – 105 часов. Предусмотрены в рамках 

отведенного времени часы на развитие письменной речи учащихся.  

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию.формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 



умений и навыков письменной речи. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое 

и интеллектуальное развитие учащихся. 

Программа создает условия для реализации деятельностного и разноуровневого подходов к 

изучению русского языка в школе. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: - производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; - составлять 

простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 

обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями; - пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; - соблюдать нормы 

литературного языка в пределах изученного материала. по орфографии: находить в словарях 

изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе. по пунктуации: -находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. -ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 

членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, 

вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми. по развитию речи: -определять тип и стиль текста; подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. -писать сочинения-

описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника 

культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально- этические темы; 

совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки. 



  Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 9 классе 
 

Язык - по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: 

он является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Владение 

родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и авторской программы по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители: М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский) в соответствии с Положением о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ (Приказ №152а 

от 20.08.09). 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник: 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованием 

федерального компонента государственного стандарта на основе  

 

 примерной программы БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в 

“Сборнике нормативных документов. Русский язык”. “Дрофа” Москва 

 

 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского. Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, 

опубликована в сборнике “Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. 5-9 классы». Москва. “Просвещение” 

 

Учебник С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А.Чешко.. 

Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 



Просвещение 

 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

 Международное значение русского языка 

 

 Повторение изученного в 5-8 классах 

 

 Сложные предложения. 

 

 Сложносочиненные предложения. 

 

 Сложноподчиненные предложения. 

 

 Бессоюзные сложные предложения. 

 

 Сложные предложения с различными видами связи 

 

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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; монологи, 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; 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

АУДИРОВАНИЕ: 

 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

 

* формулировать вопросы по содержанию текста; 

 

* замечать в собственной и чужой речи отступления от норм 

литературного языка; 

 

*  ЧТЕНИЕ: 

 

* понимать коммуникативную тему, цель чтения текста ив соответствии с 

этим организовывать процесс чтения; 

 

* составлять конспект прочитанного текста; 

 

* оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;  

 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и 

художественного текста; 

 

ГОВОРЕНИЕ: 

 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 

темы; 

 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывания 

содержания по плану), наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного 

курса русского языка; 

ПИСЬМО: 

 

* владеть основными нормами построения письменного высказывания: 



соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в 

тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

нормами правописания); 

 

* писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; 

 

* вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, 

описание, повествование); 

 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного 

или прослушанного 

. текста; 

 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента 

большой статьи); 

 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

 

ТЕКСТ: 

 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов 

речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, 

средства связи предложений, 

строение текста); 

 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения 

 

орфоэпических норм; 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

 

* владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

 

* толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том 

числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 



 

* пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

 

* опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 

анализа и определении грамматических признаков слов; 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их определять; 

 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 

 

* верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 

* оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 

-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в 

нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

 

МОРФОЛОГИЯ: 

 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 

-правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 

- опираться на морфологическую характеристику слова при 

проведении орфографиче 

ского и пунктуационного анализа; 

 

ОРФОГРАФИЯ: 

 

* применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

 

* пользоваться этимологической справкой при объяснении написания 

слов; 

 

* проводить орфографический анализ текста;  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 



 

* различать изученные виды простых и сложных предложений;  

 

* интонационно выразительно читать предложения изученных видов;  

 

* составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 

 

* уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 

* правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; 

 

* проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; 

 

* устанавливать взаимосвязь смысловой; интонационной, 

грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

 

* использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

 

* применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические обозначения; 

 

* строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;  

 

* самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; 

 

* проводить пунктуационный анализ текста; 

 

* аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Аннотация к учебной программе по физической культуре для 5класса 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, 

направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека и 

использование их в соответствии с потребностями общественной практики. В сочетании с 

другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме 

учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), 

внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и 

походы) – достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объѐме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17 декабря 2010г. 

№1897 (зарегистрирован Минюст России 01.02.2011г. №19  

 фундаментального ядра содержания общего  образования; 

 примерной программы  основного общего образования по физической культуре; 

 -рабочей программы предметной линии учебников Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, С.С. Петров, Н.В. Полянская 5-7классы. 

Рабочая  программа составлена  в соответствии с: 

- основной образовательной программой МБОУ Займищенской СОШ 

-  учебным планом основного общего образования МБОУ Займищенской СОШ 

Структура  данной программы: пояснительная записка, учебно-тематическое 

планирование, содержание тем учебного курса,  требования к уровню подготовки обучающихся, 

перечень учебно-методического обеспечения, список литературы, приложения. 

     Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. 

Физическая культура, как любой другой предмет, включѐнный в Базисный учебный план, 

также ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, специфической целью 

школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 



укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

 

 Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств (гибкости, общей 

выносливости, специальных и специфических координационных, скоростных и скоростно-

силовых способностей) и повышение функциональных возможностей организма 

(сердечнососудистой, дыхательной, нервной систем и опорно-двигательного аппарата). 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление        навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций 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 реагирование на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 

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; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет «Физическая 

культура» в своем предметном содержании направлен на: 

  реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса ( спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения ( городские,  малокомплектные и сельские школы);  

 - реализацию принципа  достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 



 -соблюдение дидактических правил « от известного к 

известному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки 

и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 - расширение межпредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие  взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

 - усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

 Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры – это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

Программа включает в себя три основных учебных раздела: 

«Знания о физической культуре»  (информационный компонент деятельности) 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности) 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности) 

Программа предусматривает  три типа уроков физической культуры: с образовательно-

познавательной  направленностью; с образовательно-обучающей направленностью и с 

образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные уроки (когда на 

уроке решается несколько педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением 

одной педагогической задачи). 

Для формирования умений и навыков использую следующие методы обучения:  

Объяснительно-иллюстративный, наглядный метод обучения, метод упражнения, 

проблемный метод обучение включающий в себя частично-поисковый и метод проектов. 

Для воспитания положительных качеств личности использую традиционно принятые 

методы воспитания (убеждение, поощрение, пример). Рефлексивные (индивидуальное 

переживание, самоанализ, осознание собственной ценности в реальной действительности).  

Для развития двигательных способностей использую методы развития двигательных 

способностей: стандартного упражнения, переменного упражнения (игровой, соревновательный). 



 Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и мер 

текущего освоения умений и навыков. Для развития у учащихся умения оценивать, данная 

программа предусматривает следующие формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, 

контроль учителя, а так же, сдача нормативов, самостоятельное выполнение упражнений, тесты, 

входной и выходной мониторинг. 

 

 Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Для освоения базовых основ физической 

культуры, которые необходимы и обязательны для каждого ученика, отведено 82 часа, на 

вариативную часть – 20 часов. Базовая часть включает в себя: лѐгкую атлетику – 22 часа. В связи 

с отсутствием материально – технической базы, упражнения на снарядах в разделе «Гимнастика» 

заменены другими элементами гимнастических упражнений гимнастику с элементами 

акробатики – 15 часов, спортивные игры (волейбол) – 14 часов, лыжную подготовку – 12 часов, 

кроссовую подготовку – 15 часов, мониторинг (определения уровня физической 

подготовленности учащихся) – 4 часа. В вариативную часть входит: баскетбол – 20 часов.  

Рабочая программа предусматривает проектную деятельность учащихся - это совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Данная программа реализует освоение общеучебных умений и компетенций с 

использованием ИКТ, в том числе способностей передавать содержание в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловой анализ, использовать прослушанную и прочитанную информацию в практической 

деятельности. Программа  5 класса рассчитана  на 35 учебных  недель, 35  неделя отведена  для 

итоговой годовой переводной аттестации, 105 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счѐт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений 

можно выделять время как в процессе уроков, так и один час урочного времени в каждой 

четверти.      

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа 5 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

 



Аннотация к учебной программе по физической культуре для 7-9 класса 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 
личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 
физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 
уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы 
и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 
задач, направленных на: 

  укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 
свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 
формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благо-
приятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 
способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 
развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 
деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на 
физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 
мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и 
волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 
Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, 
умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной 
работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.  

 
ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

 Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 
 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; 

 выработку 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; 

 выработку 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. 
 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ, 
ОКАНЧИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ ШКОЛУ 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 
следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

 
 основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

 особенности развития избранного вида спорта; 
 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 
действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения 
занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 
направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 
общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 
решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и  
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;  

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 
качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 
посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; индивидуальные 
способы  контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 
здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 
инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 
сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 
помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 
деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования  

 физических кондиций; 
 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 
 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных 
форм занятий физической культурой. 

 



Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); а также авторской программы курса «Информатика» 

Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной 

школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), 

а также требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 

 В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

    Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 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. 

 

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 (на базовом или профильном уровне). 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.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение информатики в 7 классе реализуется по программе базового курса в 7–9 

классах (три года по одному часу в неделю, 35 часов в год, всего 105 часов). 

 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета  

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 



Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

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

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 



 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание предмета информатики для 7 класса 

 Структура содержания курса информатики для 7 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

1. Информация и информационные процессы – 9 часов. 

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 нѐм 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, приѐмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

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

Поиск информации. 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 7 часов 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  



Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

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

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

3. Обработка графической информации – 4 часа 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации – 9 часов 

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

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

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

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

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

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа – 4 часа 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ 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 

6. Резерв и повторение – 2 часа 



Тематическое планирование для 7 класса 

№ 

п/п 

Название 

темы раздела 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты по разделу 

1 Информация 

и 

информацио

нные 

процессы   

9 Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции еѐ 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 алфавита 

заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт);  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объѐм памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.). 

2 Компьютер 

как 

универсальн

ое 

устройство 

обработки 

информации. 

 

7 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. 



№ 

п/п 

Название 

темы раздела 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты по разделу 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объѐм 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. 

3 Обработка 

графической 

информации  

4 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.  

4 Обработка 

текстовой 

информации  

9 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного 



№ 

п/п 

Название 

темы раздела 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты по разделу 

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. 

5 Мультимеди

а 

4 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). 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по информатике в 7 классе. 

№ Дата Тема урока Характеристика деятельности 
Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

1.  Инструктаж по ТБ.  Информация и 

еѐ свойства 

регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действия  в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

познавательные: смысловое чтение; 

извлечение необходимой информации из 

текстов; определение основной и 

второстепенной информации; 

 сжато передавать содержание текста; 

составлять тексты  

коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

презентация Введение §1.1. 

2.  Информационные процессы.  регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; 

познавательные: знаково-символические 

действия; моделирование; структурировать 

знания; рефлексия способов  и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

 

 

презентация §1.2. 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности 
Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

3.  Всемирная паутина регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

коммуникативные: постановка вопросов; 

инициативное сотрудничество 

презентация §1.3. 

4.  Представление информации регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи; планирование; 

прогнозирование; контроль; коррекция 

познавательные: знаково-символические 

действия; моделирование; структурировать 

знания; рефлексия способов  и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

коммуникативные: с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

презентация §1.4 

5.  Двоичное кодирование презентация §1.5. 

6.  Измерение информации регулятивные: ставить учебные цели с 

помощью учителя и самостоятельно; 

использовать внешний план для решения 

поставленной задачи; 

познавательные: знаково-символические 

действия; моделирование; структурировать 

знания; рефлексия способов  и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  смысловое 

презентация §1.6 

7.  Измерение информации. 

Алфавитный подход к измерению 

информации 

презентация §1.6 

8.  Информационный объем сообщения презентация §1.6 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности 
Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

чтение; определение основной и 

второстепенной информации; 

коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; разрешение конфликтов 

выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

9.  Контрольная работа №1 по теме 

«Информация и информационные 

процессы».  

регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата; 

познавательные: структурировать знания; 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме;  

коммуникативные: объяснять свой выбор, 

строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать 

презентация  

10.  Основные компоненты компьютера 

и их функции 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль, соотносить выполненное 

задание  с образцом; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

презентация §2.1 

11.  Персональный компьютер.  презентация §2.2 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности 
Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

сотрудничество – ставить вопросы  

и обращаться за помощью 

12.  Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение 

регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действия  в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

познавательные: смысловое чтение; 

извлечение необходимой информации из 

текстов; определение основной и 

второстепенной информации; 

 сжато передавать содержание текста; 

составлять тексты  

коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

презентация §2.3. 

13.  Программное обеспечение 

компьютера. Системы 

программирования и прикладное 

программное обеспечение 

презентация §2.3 

14.  Файлы и файловые структуры регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи; планирование; 

прогнозирование; контроль; коррекция 

познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации;  применение 

методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  

знаково-символические действия; 

коммуникативные: выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация. 

презентация §2.4. 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности 
Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

15.  Пользовательский интерфейс регулятивные: целеполагание; 

планирование; прогнозирование; контроль; 

коррекция 

познавательные: смысловое чтение; 

извлечение необходимой информации из 

текстов; определение основной и 

второстепенной информации; сжато 

передавать содержание текста; составлять 

тексты 

коммуникативные: объяснять свой выбор, 

строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать 

презентация §2.5 

16.  Контрольная работа №2 по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией». 

регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата; 

познавательные: структурировать знания; 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме;  

коммуникативные: объяснять свой выбор, 

строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать 

презентация  

17.  Формирование изображения на 

экране монитора 

регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

познавательные: анализ объектов;  синтез; 

выбор оснований и критериев для сравнения; 

подведение под понятия; установление 

причинно-следственных связей; 

презентация §3.1 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности 
Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

коммуникативные: формирование 

вербальных способов коммуникации 

18.  Компьютерная графика регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действия  в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

познавательные: смысловое чтение; 

извлечение необходимой информации из 

текстов; определение основной и 

второстепенной информации; 

 сжато передавать содержание текста; 

составлять тексты  

коммуникативные: инициативное 

сотрудничество  

презентация §3.2 

19.  Создание графических изображений регулятивные: ставить учебные цели с 

помощью учителя и самостоятельно; 

использовать внешний план для решения 

поставленной задачи; 

познавательные: знаково-символические 

действия; моделирование; структурировать 

знания; рефлексия способов  и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

презентация §3.3 

20.  Создание графических изображений  презентация §3.3 

21.  Контрольная работа №3 «Обработка 

графической информации» 

презентация  

22.  Текстовые документы и технологии 

их создания 

регулятивные: целеполагание – презентация §4.1 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности 
Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

23.   Создание текстовых документов на 

компьютере 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действия  в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

познавательные: смысловое чтение; 

извлечение необходимой информации из 

текстов; определение основной и 

второстепенной информации; 

 сжато передавать содержание текста; 

составлять тексты; знаково-символические 

действия; моделирование; структурировать 

знания; 

коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

презентация §4.2 

24.  Форматирование текста. Прямое 

форматирование 

регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

познавательные: знаково-символические 

действия; моделирование; структурировать 

знания; рефлексия способов  и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

коммуникативные: учебное 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

 

презентация §4.3 

25.  Форматирование текста. Стилевое 

форматирование 

презентация §4.3 

26.  Визуализация информации в 

текстовых документах 

презентация §4.4 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности 
Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

27.  Инструменты распознавания текстов регулятивные: ставить учебные цели с 

помощью учителя и самостоятельно; 

использовать внешний план для решения 

поставленной задачи; 

познавательные: смысловое чтение; 

извлечение необходимой информации из 

текстов; определение основной и 

второстепенной информации; 

 сжато передавать содержание текста; 

составлять тексты; знаково-символические 

действия; моделирование; структурировать 

знания; 

коммуникативные: формирование 

вербальных способов коммуникации 

презентация §4.5 

28.  Оценка количественных параметров 

текстовых документов 

регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

познавательные: анализ объектов;  синтез; 

выбор оснований и критериев для сравнения; 

подведение под понятия; установление 

причинно-следственных связей; 

коммуникативные: формирование 

вербальных способов коммуникации 

презентация §4.6 

29.  Оформление реферата «История 

вычислительной техники» 

регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата; 

познавательные: формулирование 

проблемы; самостоятельное создание 

презентация  



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности 
Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

коммуникативные: инициативное 

сотрудничество; планирование учебного 

сотрудничества. 

30.  Контрольная работа №4 по теме 

«Обработка графической и 

текстовой информации».  

регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата; 

познавательные: структурировать знания; 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме;  

коммуникативные: объяснять свой выбор, 

строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать 

презентация  

31.  Технология мультимедиа.  регулятивные: ставить учебные цели; 

использовать внешний план для решения 

поставленной задачи; 

познавательные: смысловое чтение; 

извлечение необходимой информации из 

текстов; определение основной и 

второстепенной информации; 

 знаково-символические действия; 

моделирование; структурировать знания; 

установление причинно-следственных 

связей; 

коммуникативные: формирование 

вербальных способов коммуникации 

 

презентация §5.1 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности 
Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

32.  Компьютерные презентации регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата; 

познавательные: формулирование 

проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

коммуникативные: инициативное 

сотрудничество; планирование учебного 

сотрудничества. 

презентация §5.2 

33.  Создание мультимедийной 

презентации 

презентация §5.2 

34.  Выполнение итогового проекта  презентация проект 

35.  Резерв и повторение    
 

 



Пояснительная записка 

Программа по информатике и ИКТ для 9 классов основной школы (далее – 

Программа) составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ (2004 

г.),  примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее 

время базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

В Программе представлен авторский подход  в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и  

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так  и в реальных жизненных ситуациях,  становятся значимыми 

для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода существования 

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 и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к 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 реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

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

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, 

его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка 

– осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  



 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

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

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

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. Основными предметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 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. 

Основное содержание (105 ч) 

Информация и информационные процессы (8 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по 

способу восприятия еѐ человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие 



от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые 

системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа 

алфавита, произвольной мощности. Информационный объѐм сообщения. Единицы 

измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка,  хранение и передача информации. Два типа обработки 

информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, 

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

информационный канал, приѐмник информации. Носители  информации. Сетевое 

хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. 

Поиск информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции еѐ свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию; 

 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 информационных процессов. 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике. 

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 алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 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;  

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)  



Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

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

работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. 

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

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные 

программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Организация индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке ) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность:  

 соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приѐмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

 упорядочивать информацию в личной папке; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обработка графической информации (4 ч) 



Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране 

монитора.  Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема 

персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объѐм видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс 

графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из 

простых; 

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых 

операций по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного 

графического редактора.  

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами; 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

Обработка текстовой информации (8 ч) 

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 и др.). Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

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

указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

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

Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объѐм 

фрагмента текста. 

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; 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем 

машинного перевода; 

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

Мультимедиа (4 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические 

приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

Аналитическая деятельность: 

 планировать последовательность событий на заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего 

программного обеспечения. 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач.  Логические элементы. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 



 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

Моделирование и формализация (8 ч) 

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, чертѐж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 

описании объектов окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Основы алгоритмизации (12 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 



Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 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; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 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; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  



Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

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; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчѐтов. 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 расчѐты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии (10 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и 

справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

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. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде веб-странички,  включающей графические 

объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального 

развития. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

В результате освоения курса информатики в 8-9 классах учащиеся получат 

представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 

кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  

их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной 

реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 

мультимедийной информации; о  технологиях обработки информационных 

массивов с использованием электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 



Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах 

кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или 

списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и 

повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изображения, 

диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, 

диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  

переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 



 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 

 

Рекомендуемое тематическое планирование по курсу «Информатика и ИКТ» 

 для 8 класса 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Тема «Информация и информационные процессы» 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Введение. 

2. Информация и еѐ свойства §1.1. 

3. Представление информации §1.2. 

4. Дискретная форма представления информации §1.3. 

5. Единицы измерения информации §1.4. 

6. Информационные процессы. Обработка 

информации. 

§1.5. 

7 Информационные процессы. Хранение и 

передача информации. 

§1.5. 

8. Всемирная паутина как информационное 

хранилище. 

§1.6. 

9. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Информация и информационные процессы». 

Проверочная работа 

 

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

10. Основные компоненты компьютера §2.1 

11. Персональный компьютер.  §2.2 

12. Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 

§2.3. 

13. Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

§2.3 

14. Файлы и файловые структуры §2.4. 

15. Пользовательский интерфейс §2.5 

16. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией». Проверочная работа 

 

Тема «Обработка графической информации» 

17. Формирование изображения на экране компьютера §3.1 

18. Компьютерная графика §3.2 

19. Создание графических изображений  §3.3 

20. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка графической информации». 

Проверочная работа 

 

Тема «Обработка текстовой информации» 

21. Текстовые документы и технологии их создания §4.1 

22. Создание текстовых документов на компьютере §4.2 

23. Прямое форматирование §4.3 

24. Стилевое форматирование §4.3 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

25.  Визуализация информации в текстовых документах §4.4 

26. Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода 

§4.5 

27. Оценка количественных параметров текстовых 

документов 

§4.6 

28. Оформление реферата «История вычислительной 

техники» 

 

29. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка текстовой информации». 

Проверочная работа. 

 

Тема «Мультимедиа» 

30. Технология мультимедиа.  §5.1 

31. Компьютерные презентации §5.2 

32. Создание мультимедийной презентации §5.2 

33. Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Мультимедиа». Проверочная работа  

 

Итоговое повторение 

34. Основные понятия курса.  

35. Итоговое тестирование.  

 

Рекомендуемое тематическое планирование по курсу «Информатика и ИКТ» 

для 9 класса 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

1. 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Введение. 

Тема «Математические основы информатики» 

2. Общие сведения о системах счисления  §1.1. 

3. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

§1.1. 

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. «Компьютерные» системы счисления 

§1.1. 

5. Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q 

§1.1. 

6. Представление целых чисел §1.2. 

7 Представление вещественных чисел §1.2. 

8. Высказывание. Логические операции.  §1.3. 

9. Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

§1.3. 

10. Свойства логических операций.  §1.3. 

11. Решение логических задач §1.3. 

12. Логические элементы §1.3. 

13. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Математические основы информатики». 

Проверочная работа 

 

Тема «Моделирование и формализация» 

14. Моделирование как метод познания §2.1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

15. Знаковые модели §2.2 

16. Графические модели §2.3. 

17. Табличные модели §2.4 

18. База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. 

§2.5. 

19. Система управления базами данных §2.6 

20. Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных. 

§2.6 

21. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Моделирование и формализация». 

Проверочная работа 

 

Тема «Основы алгоритмизации» 

22. Алгоритмы и исполнители §3.1 

23. Способы записи алгоритмов §3.2 

24. Объекты алгоритмов §3.3 

25. Алгоритмическая конструкция «следование». §3.4 

26. Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Полная форма ветвления. 

§3.4 

27. Сокращѐнная форма ветвления. §3.4 

28. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл 

с заданным условием продолжения работы. 

§3.4 

29. Цикл с заданным условием окончания работы. §3.4 

30. Цикл с заданным числом повторений. §3.4 

31. Конструирование алгоритмов §3.5 

32. Алгоритмы управления §3.6 

33. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Основы алгоритмизации». Проверочная 

работа 

 

Тема «Начала программирования» 

34. Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

§4.1 

35. Организация ввода и вывода данных §4.2 

36. Программирование как этап решения задачи на 

компьютере 

§4.3 

37. Программирование линейных алгоритмов §4.3 

38.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 

§4.4 

39. Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. 

§4.5 

40. Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. 

§4.6 

41. Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 

§4.6 

42. Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 

§4.6 

43. Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

§4.6 

44. Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. 

§4.7 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

45. Вычисление суммы элементов массива §4.7 

46. Последовательный поиск в массиве §4.7 

47. Сортировка массива §4.7 

48. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке 

Паскаль 

§4.8 

49. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Начала программирования». Проверочная 

работа. 

 

Тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

50. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы. 

§5.1 

51. Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

§5.2 

52. Встроенные функции. Логические функции. §5.2 

53. Сортировка и поиск данных. §5.3 

54. Построение диаграмм и графиков. §5.3 

55. Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». Проверочная работа. 

 

Тема «Коммуникационные технологии» 

56. Локальные и глобальные компьютерные сети §6.1 

57. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера §6.2 

58. Доменная система имѐн. Протоколы передачи 

данных. 

§6.2 

59. Всемирная паутина. Файловые архивы. §6.3 

60. Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

§6.3 

61. Технологии создания сайта.  §6.4 

62. Содержание и структура сайта. §6.4 

63. Оформление сайта. §6.4 

64. Размещение сайта в Интернете. §6.4 

65. Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Коммуникационные технологии». 

Проверочная работа. 

 

Итоговое повторение 

66. Основные понятия курса.  

67. Итоговое тестирование.  

68-70. Резерв учебного времени.  

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

1  Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Знать/понимать: 

Чем опасен ПК, как избежать 

нарушения здоровья при работе, 

правила поведения в кабинете 

информатике. 

презентация Введение.   

2  Информация и еѐ свойства Уметь/применять: 

Приводить примеры получения, 

передачи и обработки информации в 

деятельности человека, живой 

природе, обществе и технике. 

презентация §1.1., №6,7,8 

3  Представление информации Уметь/применять: 

Вводить текстовую и числовую 

информацию (русская раскладка). 

презентация §1.2. №4,5,6,7 

4  Дискретная форма представления 

информации 

Знать/понимать: 

Особенности и преимущества 

двоичной формы представления 

презентация §1.3., №6,7,9,10 

5  Единицы измерения информации Знать/понимать: 

Основные единицы измерения 

количества информации. 

презентация §1.4., 

№4,6,7,8,9,10,11,12 

6  Информационные процессы. 

Обработка информации. 

Знать/понимать: 

Информационные процессы, как 

происходит обработка информации 

презентация §1.5., №2,4,6,8, 

7  Информационные процессы. Хранение 

и передача информации. 

Знать/понимать: 

принципы хранения, передачи, 

кодирования информации. 

презентация §1.5. №11,12,14 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

8  Всемирная паутина как 

информационное хранилище. 

Знать/понимать: технологии 

всемирной паутины. Функции 

гиперссылок. 

Уметь/применять: 

правильно записывать и назначать 

адреса Web-страниц. 

презентация §1.6., №9,10,11,, 

задания для 

самоконтроля 

9  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Информация 

и информационные процессы». 

Проверочная работа 

 презентация  

10  Основные компоненты компьютера •о программном принципе работы 

компьютера – универсального 

устройства обработки информации; о 

направлениях развития компьютерной 

техники; 

•о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального 

информационного пространства;  

презентация §2.1, №10,12,13,14 

11  Персональный компьютер.  презентация §2.2, №5,6,7,8,9,11 

12  Программное обеспечение 

компьютера. Системное программное 

обеспечение 

презентация §2.3., №7,8,9 

13  Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение 

презентация §2.3, №10,11,12,13 

14  Файлы и файловые структуры презентация §2.4., 

№11,12,13,14,15 

15  Пользовательский интерфейс презентация §2.5,11,12, задания 

для самоконтроля 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

16  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Компьютер 

как универсальное устройство для 

работы с информацией». Проверочная 

работа 

•о назначении и функциях 

программного обеспечения 

компьютера; об основных средствах и 

методах обработки числовой, 

текстовой, графической и 

мультимедийной информации; о  

технологиях обработки 

информационных массивов с 

использованием электронной таблицы 

или базы данных; 

•о компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 

презентация  

17  Формирование изображения на экране 

компьютера 

создавать и редактировать  

изображения с помощью 

инструментов  растрового 

графического редактора; 

презентация §3.1, №8,9,10 

18  Компьютерная графика презентация §3.2, №13,14 

19  Создание графических изображений  презентация §3.3, №10, задания 

для самоконтроля 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

20  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Обработка 

графической информации». 

Проверочная работа 

создавать и редактировать    

изображения с помощью 

инструментов  векторного 

графического редактора.  

создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами; 

определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; 

презентация  

21  Текстовые документы и технологии их 

создания 

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, 

презентация §4.1, пр.4.1-4.5 

22  Создание текстовых документов на 

компьютере 

презентация §4.2, №7,8,9 

23  Прямое форматирование презентация §4.3, №8,9 

24  Стилевое форматирование презентация §4.3, пр. 4.10-4.15 

25  Визуализация информации в 

текстовых документах 

презентация §4.4, пр.4.17-4,21 

26  Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

презентация §4.5, №5,6 

27  Оценка количественных параметров 

текстовых документов 

презентация §4.6, 4,5,6,7 

28  Оформление реферата «История 

вычислительной техники» 

презентация §4.6, №8,9, задания 

для самоконтроля 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

29  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Проверочная 

работа. 

его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять 

данными таблицы; 

вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

создавать гипертекстовые документы; 

переводить отдельные слова и 

короткие простые тексты с 

использованием систем машинного 

перевода; 

сканировать и распознавать 

«бумажные» текстовые документы; 

выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

презентация  

30  Технология мультимедиа.  создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой 

презентация §5.1, №6,7 

31  Компьютерные презентации презентация §5.2, пр.5.1-5.2 

32  Создание мультимедийной 

презентации 

презентация §5.2 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

33  Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа  

содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 

записывать звуковые файлы  с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

монтировать короткий фильм из 

видеофрагментов с помощью 

соответствующего программного 

обеспечения. 

презентация  

34  Основные понятия курса.  презентация  

35  Итоговое тестирование.  презентация  

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

1  Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

переводить небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно; 

выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими 

двоичными числами; 

строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

вычислять истинностное значение 

логического выражения. 

Инструктаж по ТБ.  

Кодекс законов об 

охране труда, 

СанПиНот 2003г.  

Введение 

2  Общие сведения о системах счисления  презентация §1.1.№5, 6, 7, 8, 9, 

10 

3  Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

презентация §1.1., №11, 12, 13, 

14 

4  Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. «Компьютерные» 

системы счисления 

презентация §1.1., №15,16,17,18 

5  Правило перевода целых десятичных чисел 

в систему счисления с основанием q 

презентация §1.1, №20, 21. 

6  Представление целых чисел презентация §1.2., №3, 4, 5 

7  Представление вещественных чисел презентация §1.2., №6, 7, 8 

8  Высказывание. Логические операции.  презентация §1.3., №1-7 

9  Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

презентация §1.3., №8, 9, 10 

10  Свойства логических операций.  презентация §1.3., №11, 12, 13 

11  Решение логических задач презентация §1.3., №14, 15 

12  Логические элементы презентация §1.3., №16, задания 

для самоконтроля 

13  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Математические основы 

информатики». Проверочная работа 

Компьютерный тест тест для 

самоконтроля 

14  Моделирование как метод познания строить и интерпретировать 

различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

презентация §2.1 

15  Знаковые модели презентация §2.2 

16  Графические модели презентация §2.3. 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

17  Табличные модели 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. 

презентация §2.4 

18  База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 

презентация §2.5. 

19  Система управления базами данных презентация §2.6 

20  Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных. 

презентация §2.6 

21  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Моделирование и 

формализация». Проверочная работа 

Компьютерный тест  

22  Алгоритмы и исполнители • 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, 

презентация §3.1 

23  Способы записи алгоритмов презентация §3.2 

24  Объекты алгоритмов презентация §3.3 

25  Алгоритмическая конструкция 

«следование». 
презентация §3.4 

26  Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Полная форма ветвления. 

презентация §3.4 

27  Сокращѐнная форма ветвления. презентация §3.4 

28  Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы. 

презентация §3.4 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

29  Цикл с заданным условием окончания 

работы. 

дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки 

символов; 

составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

составлять алгоритмы с ветвлениями 

по управлению учебным 

исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их 

значения;  

строить алгоритм (различные 

алгоритмы) решения задачи с 

использованием основных 

алгоритмических конструкций и 

подпрограмм. 

презентация §3.4 

30  Цикл с заданным числом повторений. презентация §3.4 

31  Конструирование алгоритмов презентация §3.5 

32  Алгоритмы управления презентация §3.6 

33  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Основы алгоритмизации». 

Проверочная работа 

компьютерный тест  

34  Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

разрабатывать программы, 

содержащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного 

презентация §4.1 

35  Организация ввода и вывода данных презентация §4.2 

36  Программирование как этап решения задачи 

на компьютере 

презентация §4.3 

37  Программирование линейных алгоритмов презентация §4.3 

38  Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

презентация §4.4 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

39  Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 

неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

разрабатывать программы, 

содержащие оператор (операторы) 

цикла; 

разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 

нахождение минимального 

(максимального) значения в данном 

массиве; 

подсчѐт 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. 

презентация §4.5 

40  Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 

презентация §4.6 

41  Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

презентация §4.6 

42  Программирование циклов с заданным 

числом повторений. 
презентация §4.6 

43  Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

презентация §4.6 

44  Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива. 

презентация §4.7 

45  Вычисление суммы элементов массива презентация §4.7 

46  Последовательный поиск в массиве презентация §4.7 

47  Сортировка массива презентация §4.7 

48  Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль 

презентация §4.8 

49  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Начала программирования». 

Проверочная работа. 

компьютерный тест  

50  Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы 

работы. 

создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчѐты по 

встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

строить  диаграммы и графики в 

электронных таблицах 

презентация §5.1 

51  Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

презентация §5.2 

52  Встроенные функции. Логические функции. презентация §5.2 

53  Сортировка и поиск данных. презентация §5.3 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 

сопровождение 

Дидактическое 

сопровождение 

54  Построение диаграмм и графиков. презентация §5.3 

55  Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

Проверочная работа. 

компьютерный тест  

56  Локальные и глобальные компьютерные 

сети 

осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, 

форума; 

определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объѐма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с 

использованием логических операций; 

создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные 

объекты в виде веб-странички,  

включающей графические объекты; 

проявлять избирательность в работе с 

информацией, исходя из морально-

этических соображений, позитивных 

социальных установок и интересов 

индивидуального развития 

презентация §6.1 

57  Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера презентация §6.2 

58  Доменная система имѐн. Протоколы 

передачи данных. 

презентация §6.2 

59  Всемирная паутина. Файловые архивы. презентация §6.3 

60  Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

презентация §6.3 

61  Технологии создания сайта.  презентация §6.4 

62  Содержание и структура сайта. презентация §6.4 

63  Оформление сайта. презентация §6.4 

64  Размещение сайта в Интернете. презентация §6.4 

65  Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Коммуникационные 

технологии». Проверочная работа. 

компьютерный тест  

66  Основные понятия курса.  презентация  

67  Итоговое тестирование.  компьютерный тест  

68  Резерв    



 



Пояснительная записка 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся.  

 

Цели и задачи обучения физике 

Изучение физики  основного общего    образования направлено на достижение 

цели: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира;  

и решения следующих задач: 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком и учебным планом на 

изучение физики в 7-9 классах отводится 2 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (7-8 классы), 68 часов в год (9 класс).   

 



Рабочая программа по физике составлена на основе   

Примерной рабочей программы основного общего образования по физике. 7-9 кл. 

/сост. Г.Г. Телюкова,  - Волгоград., «Учитель», 2016 г.); (ФГОС 7 класс) 

Примерной рабочей программы основного общего образования по физике 7-9 кл/ 

сост. Г.Г. Телюкова, - Волгоград, «Учитель», 2008 г); (ГОС 8,9 классы) 

 

в соответствии с 

Учебным планом  школы на 2017-2018 учебный год; 

 

Программа ориентирована на использование УМК «Физика. 7-9 классы» А. В. 

Перышкин и др., комплект учебников «Дрофа», учебника «Физика. 7 класс»: учебник 

для общеобразовательных  учреждений/ А.В.Перышкин  М.: Дрофа 2017. включен в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31 марта 2014г. № 253). 

 

 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 



поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 



новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 



продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 



между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 



текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 



диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие 

умения: 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 



результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 



инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

еераспространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 



жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 



и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 



 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  «Физика» 7 класс 

 

№ п/п Название темы раздела Количество часов Планируемые результаты по разделу 

1 Введение  3 - понимание физических терминов: тело, 

вещество, материя; 

- умение проводить наблюдения физических 

явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

- владение экспериментальными методами 

исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в 

развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

 Первоначальные сведения  

о строении вещества  

5 - понимание и способность объяснять физические 

явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

- владение экспериментальными методами 

исследования при определении размеров малых 

тел; 

- понимание причин броуновского движения, 

смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей 

и газов; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы 

измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

 Взаимодействия тел  21 - понимание и способность объяснять физические 

явления: механическое движение, равномерное и 



№ п/п Название темы раздела Количество часов Планируемые результаты по разделу 

неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, 

силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух 

сил, действующих на тело и направленных в одну 

и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами 

исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления; 

- понимание смысла основных физических 

законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при 

нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 

объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по 

одной прямой; 

- умение находить связь между физическими 

величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с 

его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

- умение переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот; 

- понимание принципов действия динамометра, 

весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 



№ п/п Название темы раздела Количество часов Планируемые результаты по разделу 

- умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов  

 

18 - понимание и способность объяснять физические 

явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Землю; 

способы уменьшения и увеличения давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, 

давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

- владение экспериментальными методами 

исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий 

плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

- понимание смысла основных физических 

законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 

- понимание принципов действия барометра-

анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для 

нахождения: давления, давления жидкости на дно 

и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана 



№ п/п Название темы раздела Количество часов Планируемые результаты по разделу 

окружающей среды). 

 Работа и мощность. Энергия  

 

13 - понимание и способность объяснять физические 

явления: равновесие тел, превращение одного 

вида механической энергии в другой; 

- умение измерять: механическую работу, 

мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

- владение экспериментальными методами 

исследования при определении соотношения сил 

и плеч, для равновесия рычага; 

- понимание смысла основного физического 

закона: закон сохранения энергии; понимание 

принципов действия рычага, блока, наклонной 

плоскости и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для 

нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, 

КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое сопровождение Дидактическое сопровождение 

1  Что изучает физика. Некоторые 
физические термины. Наблюдения и 
опыты 

Знать что такое физика, что изучает физика, что такое физические 
явления,  что такое физические термины, что такое физическое 
тело, вещество и материя, что такое наблюдение и опыт, что такое 
измерительные приборы, какую роль наблюдение и опыт играют 
в получении знаний об окружающем нас мире. 

1)презентация  
2) конспект 

§1,2,3, вопросы, задание к §1 

2  Физические величины. Измерение 
физических величин. Точность и 
погрешность измерений 

Знать что такое физическая величина и единицы измерения, что 
собой представляет международная система СИ, как можно 
измерить физическую величину, как можно сравнивать 
физические величины, что такое шкала деления измерительного 
прибора и цена деления шкалы,  что такое погрешность 
измерения. 

1)презентация  
2) конспект 

§4,5, вопросы, упр.1, задание к 
§4, §5, л/р1 

3  Лабораторная работа №1 Определение 
цены деления измерительного прибора 

Уметь использовать физические приборы и измерительные 
инструменты для измерения физических величин 

1) презентация интерактивная 
2) конспект-план л/р 

§6, вопросы, задание к §6 

4  Строение вещества. Молекулы. 
Броуновское движение. 

Знать смысл понятий «вещество», «атом», «молекула», 
«броуновское движение» 

1)презентация  
2) конспект 
3)самостоятельная работа №1 

§7, 8, 9, вопросы, задание к §9 

5  Диффузия в газах, жидкостях и твердых 
телах. Взаимное притяжение и 
отталкивание молекул 

Уметь описывать и объяснять явление диффузии. 
Знать смысл понятия «взаимодействие».  
Уметь приводить примеры практического использования 
взаимодействия 

1)презентация  
2) конспект 
 

§10, 11, вопросы, задание к §10, 

11 

6  Агрегатные состояния вещества. Различие 
в молекулярном строении твёрдых тел, 
жидкостей и газов 

Уметь описывать и объяснять различие свойств вещества в разных 
агрегатных состояниях 

1)презентация  
2) конспект 

§12,13, вопросы, задание к §13, 
л/р2 

7  Лабораторная работа №2. Измерение 
размеров малых тел. 

Уметь использовать измерительные приборы, представлять 
результаты измерений в виде таблиц и делать выводы  

1) презентация интерактивная 
2) конспект-план л/р 
3) нулевой вариант к контрольной работе 
№1 

§1-13, нулевой вариант 

8  Контрольная работа №1 
Первоначальные сведения о строении 
вещества 

Уметь использовать знания о строении вещества для объяснения 
различных явлений 

1) урок 8 контрольная работа В1-В4 
2) презентация  
3) урок 8 ответы к контрольной работе №1 

§1-13, повторение 

9  Механическое движение. Равномерное и 
неравномерное движение 

Знать/понимать смысл понятий: «путь», «траектория», 
«равномерное движение», «неравномерное движение» 

1)презентация  
2) конспект 
 

§14,15, вопросы, упр.2, задание к 
§14  

10  Скорость. Единицы скорости Знать/понимать смысл понятий: «скорость» 1)презентация  
2) конспект 
 

§16, вопросы, упр.3, задание к 
§16 

11  Расчёт пути и времени движения Уметь решать задачи на расчет скорости, пути и времени 
движения 

1)презентация  
2) конспект 

§17, вопросы, упр.4, задание к 
§17 

12  Инерция Уметь описывать и объяснять явление инерции 1)презентация  
2) конспект 

§18, вопросы, упр.5, задание к 
§18 

13  Взаимодействие тел. Масса тела. 
Единицы массы 

Знать/понимать смысл величины «масса».  1)презентация  
2) конспект 

§19,20, вопросы, упр.6, л/р3 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое сопровождение Дидактическое сопровождение 

14  Лабораторная работа №3. Измерение 
массы тела на рычажных весах 

Уметь измерять массу тела, выражать результаты измерений в СИ 1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§21, вопросы, задание к §21, л/р4 

15  Лабораторная работа №4 Измерение 
объема тела 

Уметь измерять объем тела, выражать результаты измерений в СИ 1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§21, повторение 

16  Плотность вещества Знать/понимать смысл величин «масса» и «плотность». 1)презентация  
2) конспект 

§22, вопросы, упр.7, задание к 
§22, л/р5 

17  Лабораторная работа №5 Определение 
плотности твердого тела 

Уметь использовать измерительные приборы для измерения 
массы и объема твердых тел 

1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§22, повторение 

18  Расчёт массы и объёма тела по его 
плотности 

Уметь решать задачи на расчет массы и объема тела по его 
плотности. 

1)презентация  
2) конспект 

§23, вопросы, упр.8, задание к 
§23 

19  Сила Знать/понимать смысл понятия «взаимодействие», смысл 
физической величины «сила» 

1)презентация  
2) конспект 
3)самостоятельная работа №2 

§24, вопросы, упр.9 

20  Явление тяготения. Сила тяжести Знать/понимать смысл закона всемирного тяготения, понятия 
«сила тяжести» 

1)презентация  
2) конспект 

§25, вопросы 

21  Сила упругости. Закон Гука знать/понимать причины возникновения силы упругости и уметь 
вычислять ее 

1)презентация  
2) конспект 

§26, вопросы, задача 

22  Вес тела Знать/понимать различие между весом тела и силой тяжести, 
понимать, что что вес тела – величина, зависящая от характера 
движения тела и расположения опоры 

1)презентация  
2) конспект 
3)самостоятельная работа №3 

§27, вопросы, задачи 

23  Единицы силы. Связь между силой 
тяжести и массой тела 

Уметь вычислять силу тяжести при известной массе тела 1)презентация  
2) конспект 

§28, вопросы, упр.10 

24  Сила тяжести на других планетах. 
Физические характеристики планет. 
Динамометр 

Знать/понимать устройство и принцип действия динамометров 1)презентация  
2) конспект 
3)самостоятельная работа №4 

§29, 30, вопросы, задание к §29, 
упр.11, л/р6 

25  Лабораторная работа №6 
Градуирование пружины и измерение 
сил динамометром 

Уметь градуировать шкалу измерительного прибора 1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§30, повторение 

26  Сложение двух сил, направленных по 
одной прямой. Равнодействующая сил 

Уметь находить равнодействующую сил, направленных вдоль 
одной прямой 

1)презентация  
2) конспект 

§31, вопросы, упр.12 

27  Сила трения. Трения покоя. Трение в 
природе и технике 

Уметь описывать и объяснять явление трения, знать способы 
уменьшения и увеличения трения 

1)презентация  
2) конспект 

§32,33,34, вопросы, упр.13, л/р7 

28  Лабораторная работа №7 Выяснение 
зависимости силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и 
прижимающей силы 

Уметь  1) презентация  
2) конспект-план л/р  
3) нулевой вариант к контрольной работе 
№2 

§14-34, нулевой вариант 

29  Контрольная работа №2 
Взаимодействие тел 

Уметь применять полученные знания при решении задач 1) урок 29 контрольная работа В1-В4 
2) презентация  
3) урок 29 ответы к контрольной работе №2 

§14-34, повт. 

30  Давление. Единицы давления Знать/понимать смысл величины «давление», единицы давления 1)презентация  
2) конспект 
 

§35, вопросы, упр.14, задание к 
§35 

31  Способы уменьшения и увеличения 
давления 

Знать/понимать для чего и какими способами уменьшают или 
увеличивают давление 

1)презентация  
2) конспект 
 

§36, вопросы, упр.15, задание к 
§36 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое сопровождение Дидактическое сопровождение 

32  Давление газа Уметь описывать и объяснять давление, создаваемое газами 1)презентация  
2) конспект 
 

§37, вопросы, задание к §37 

33  Передача давления жидкостями и газами. 
Закон Паскаля 

Знать/понимать смысл закона Паскаля, уметь описывать и 
объяснять передачу давления жидкостями и газами 

1)презентация  
2) конспект 
 

§38, вопросы, упр.16, задание к 
§38 

34  Давление в жидкости и газе. Расчёт 
давления на дно и стенки сосуда 

Уметь описывать и объяснять давление, создаваемое жидкостями 
и газами, рассчитывать давление жидкости на дно и стенки сосуда 

1)презентация  
2) конспект 

§39, §40, вопросы, упр.17, 
задание к §40 

35  Сообщающиеся сосуды Уметь описывать и объяснять, почему однородная жидкость в 
сообщающихся сосудах находится на одном уровне 
Знать применение сообщающихся сосудов 

1)презентация  
2) конспект 
3)самостоятельная работа №5 

§41, вопросы, упр.18, задание к 
§41 

36  Вес воздуха. Атмосферное давление. 
Почему существует воздушная оболочка 
Земли 

Уметь описывать и объяснять явление атмосферного давления. 
Уметь использовать барометры для измерения атмосферного 
давления 

1)презентация  
2) конспект 

§42,43, вопросы, упр.19,20, 
задание к §42 

37  Измерение атмосферного давления. 
Опыт Торричелли 

Знать/понимать методы измерения атмосферного давления, опыт 
Торричелли 

1)презентация  
2) конспект 

§44, вопросы, упр.21, задание к 
§44 

38  Барометр-анероид. Атмосферное 
давление на различных высотах 

Знать/понимать устройство и принципы действия барометра. 
Знать/понимать как изменяется атмосферное давление с высотой 

1)презентация  
2) конспект 
 

§45,46, вопросы, упр.22, 23(1), 
задание к §45 

39  Решение задач Уметь решать качественные и расчетные задачи по теме 
«Давление, Атмосферное давление, барометры» 

1)презентация  
2) конспект 

§45,46 повт, упр.23(3,4) 

40  Манометры. Поршневой жидкостный 
насос. 

Знать/понимать устройство и принципы действия манометров, что 
такое гидравлические машины и где они применяются 

1)презентация  
2) конспект 
3)самостоятельная работа №6 

§47, §48, вопросы, упр.24 

41  Гидравлический пресс Знать/понимать, что такое гидравлические машины и где они 
применяются. 

1)презентация  
2) конспект 

§49, вопросы, упр.26, задание к 
§49 

42  Действие жидкости и газа на 
погружённое в них тело 

Уметь объяснять причину возникновения выталкивающей силы 1)презентация  
2) конспект 

§50, вопросы, доклады 

43  Архимедова сила Знать/понимать смысл закона Архимеда 1)презентация  
2) конспект 
3)самостоятельная работа №7 

§51, вопросы, упр.26, л/р 8 

44  Лабораторная работа №8 Определение 
выталкивающей силы, действующей  на 
погруженное в жидкость тело 

Уметь вычислять архимедову силу 1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§51, повторение 

45  Плавание тел. Плавание судов. 
Воздухоплавание 

Знать/понимать принципы воздухоплавания и плавания судов 1)презентация  
2) конспект 

§52,53,54 вопросы, упр.27, 28, 29, 
задание к §52,53,54, л/р9 

46  Лабораторная работа №9 Выяснение 
условий плавания тела в жидкости 

Уметь описывать и объяснять явление плавания тел 1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§52,53,54, повторение 

47  Решение задач Уметь решать качественные и расчетные задачи на вычисление 
архимедовой силы, давления жидкости и условия плавания тел 

1)презентация  
2) конспект 
3) нулевой вариант к контрольной работе 
№3 

§35-54, повт., нулевой вариант 

48  Контрольная работа №3 Давление 
твердых тел жидкостей и газов 

Уметь применять полученные знания при решении задач 1) урок 50 контрольная работа В1-В4 
2) презентация  
3) урок 50 ответы к контрольной работе №3 

§35-54, повт. 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое сопровождение Дидактическое сопровождение 

49  Урок – путешествие. Путешествие на 
воздушном шаре 

Уметь применять полученные знания при решении задач 1)презентация  
2) конспект 
3) примеры докладов 
4) анимация-путешествие 

§35-54, повт. 

50  Решение задач по разделу «Давление" Уметь применять полученные знания при решении задач 1)презентация  
2) конспект 

§35-54, повт. 

51  Практическая работа. Определение 
давления эталона массы 

Уметь применять полученные знания при решении задач 1) swf-анимация §35-54, повт. 

52  Практическая работа Определение 
зависимости между глубиной погружения 
кирпича в песок и давлением 

Уметь применять полученные знания при решении задач 1) swf-анимация §35-54, повт. 

53  Механическая работа. Единицы работы Знать/понимать смысл величины «работа» 
Уметь вычислять механическую работу для простейших случаев 

1)презентация  
2) конспект 

§55, вопросы, упр.30, задание к 
§55 

54  Мощность. Единицы мощности Знать/понимать смысл величины «мощность» 
Уметь вычислять мощность для простейших случаев 

1)презентация  
2) конспект 

§56, вопросы, упр.31, задание к 
§56 

55  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие 
сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в 
технике, быту и природе 

Знать виды простых механизмов и их применение, формулу для 
вычисления момента силы  
Понимать необходимость и границы применения рычагов 

1)презентация  
2) конспект 
3)самостоятельная работа №8 

§57, 58, 59, 60, вопросы, упр.32, 
задание к §60, л/р 10 

56  Лабораторная работа №10 Выяснение 
условия равновесия рычага 

Уметь на практике определять условия равновесия рычага.  1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§57-60, повт 

57  Применение правила равновесия рычага 
к блоку 

Уметь объяснять где и для чего применяются блоки 1)презентация  
2) конспект 
3)самостоятельная работа №9 

§61, вопросы 

58  Решение задач Уметь решать задачи на расчет работы, мощности и условие 
равновесия рычага 

1)презентация  
2) конспект 

§61, повт. 

59  Равенство работ при использовании 
простых механизмов. «Золотое правило» 
механики.  

Знать/понимать смысл «золотого правила механики» 1)презентация  
2) конспект 

§62, вопросы, упр.33, задание к 
§62 

60  Центр тяжести тела. Условия равновесия 
тел. Коэффициент полезного действия 
механизма 

Знать/понимать смысл центр тяжести тела, условия равновесия 
тела, смысл КПД, уметь вычислять КПД простых механизмов 
 

1)презентация  
2) конспект 

§63, 64, 65, вопросы, задание к 
§63, л/р 11 

61  Лабораторная работа №11 Определение 
КПД при подъеме тела по наклонной 
плоскости 

Уметь на практике вычислить КПД наклонной плоскости 1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§65, повт. 

62  Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия 

Знать/понимать физический смысл «энергия», физический смысл 
кинетической и потенциальной энергии, знать формулы для их 
вычисления 

1)презентация  
2) конспект 

§66, 67, вопросы, упр.34 

63  Превращение одного вида механической 
энергии в другой 

Знать/понимать смысл закона сохранения механической энергии 1)презентация  
2) конспект 

§68, вопросы, упр.35 

64  Решение задач Уметь вычислять работу, мощность и механическую энергию тел. 1)презентация  
2) конспект 
3) нулевой вариант к контрольной работе 
№4 

§55-68, повт., нулевой вариант 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое сопровождение Дидактическое сопровождение 

65  Контрольная работа №4 Работа и 
мощность. Энергия 

Уметь применять полученные знания при решении задач 1) урок 65 контрольная работа В1-В4 
2) презентация  
3) урок 65 ответы к контрольной работе №4 

§55-68, повт. 

66  Резерв    

67  Резерв    

68  Резерв    

69  Резерв    

70  Резерв    

 

 

  



Тематическое планирование  «Физика» 8 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы 

раздела 

Количест

во часов 

Планируемые результаты по разделу 

1 Тепловые 

явления. 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

25 - понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение 

(конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы;  

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления 

насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

-  понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

- овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты 

сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

-  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

2 Электрические 

явления 
26 - понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции 

строения атома, действия электрического тока; 

- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 



№ 

п/п 

Название темы 

раздела 

Количест

во часов 

Планируемые результаты по разделу 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления 

при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления 

проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого про-

водником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

 

3 Электромагнитны

е явления 

 

7 - понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки 

от силы тока в цепи; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

4 Световые явления 

 

8 - понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, 

образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения 

лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и 

оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и 

рассеивающей линзой; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 
№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое сопровождение Дидактическое 

сопровождение 

1  Инструктаж по технике безопасности. 
Тепловое движение. Температура 

Знать / понимать смысл физических величин: «температура», 
«средняя скорость теплового движения», смысл понятия 
«теплового равновесия». Уметь работать с этими понятиями. 

1)презентация  
2) конспект 

§1, вопросы, №915, №916 
(сборник) 

2  Внутренняя энергия Знать / понимать смысл физических величин «механическая 
энергия», «кинетическая энергия», «потенциальная энергия», 
«внутренняя энергия».  

1)презентация 
2) конспект 

§2, вопросы 
№920, 921 (сборник) 

3  Способы изменения внутренней энергии тела Уметь описывать и объяснять процесс изменения внутренней 
энергии при совершении работы и при передаче количества 
теплоты. 

1)презентация 
2) конспект 
3)самостоятельная работа №1 

§3, вопросы, задание 1, 
№929, 934 

4  Виды теплопередачи Уметь описывать и объяснять явление теплопроводности, 
описывать и объяснять явление конвекции. Уметь описывать и 
объяснять явление излучения. Знать / понимать способы усиления 
и торможения конвективных процессов, иметь понятие 
принудительной конвекции, понимать, что интенсивность 
излучения зависит от температуры и свойств поверхности тела. 

1)презентация 
2)конспект 

§4-6, вопросы, Упр. 1, 2, 3, 
Доклады 

5  Примеры теплообмена в природе и технике Уметь приводить примеры практического использования 
материалов с плохой и хорошей теплопроводностью. Приводить 
примеры конвективных движений воздуха и жидкости в природе 
и технике. 

1) презентация 
2) конспект 
3)самостоятельная работа №2 

§4,5,6 повторять; вопросы к 
параграфам  
№ 972, 974 (сборник задач); 
дополнительно §1 (в конце 
учебника) 

6  Количество теплоты. Единицы количества теплоты  Знать / понимать смысл понятия «количества теплоты», «единицы 
измерения количества теплоты» 

1) презентация 
2) конспект 

§7, вопросы к параграфу, 
№990, 991 

7  Удельная теплоемкость Знать / понимать смысл понятия «удельная теплоемкость», уметь 
рассчитывать количество теплоты, поглощаемое или выделяемое 
при изменении температуры тела. Уметь решать задачи. 

1) презентация 
2) конспект 

§8, вопросы к параграфу; 
№993, №997 

8  Расчет количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении 

Уметь решать задачи на определение количества теплоты и 
удельной теплоемкости вещества. формирование умения 
учащихся решать задачи с использованием уравнения теплового 
баланса. 

1) презентация 
2) конспект 

§9 вопросы и упражнение 4 

9  Решение задач на расчет количества теплоты Уметь решать задачи на составление уравнения теплового баланса 
Уметь решать задачи на определение количества теплоты и 
удельной теплоемкости вещества. Продолжить формирование 
умения учащихся решать задачи с использованием уравнения 
теплового баланса.. 

1) презентация 
2) конспект 

§8-9, л/р №1 

10  Лабораторная работа №1 «Сравнение количества 
теплоты при смешивании воды разной 
температуры» 

Уметь использовать измерительные приборы для расчета 
удельной теплоемкости, представлять результаты измерений в 
виде таблиц и делать выводы (уметь оценивать погрешность, 
результаты измерений и вычислений) 

1) презентация интерактивная 
2) конспект-план л/р 

§8-9 повторение, №1004, 
1012 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое сопровождение Дидактическое 
сопровождение 

11  Количество теплоты, выделяемое при сгорании 
топлива 

Знать / понимать что такое топливо, знать виды топлива. Уметь 
рассчитывать количество теплоты, выделяющееся при сгорании 
топлива. Уметь решать задачи на составление уравнения 
теплового баланса. 

1) презентация 
2) конспект 
3) самостоятельная работа №3 

§10,  
вопросы, упр. 5,  
№1038, 1039 (сборник), л/р 
№2 
 

12  Лабораторная работа №2 «Определение удельной 
теплоемкости твердого тела» 

Уметь использовать измерительные приборы для расчета 
количества теплоты, представлять результаты измерений в виде 
таблицы и делать выводы. Уметь составлять уравнения теплового 
баланса.  

1)презентация интерактивная 
2)конспект-план л/р 

§8-10, вопросы 

13  Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах 

Знать/понимать учащимися универсальность закона сохранения 
энергии на примере механических и тепловых процессов.  

1) презентация 
2) конспект 
3) нулевой вариант  
к/р №1 

§11, 
вопросы, упр.6, нулевой 
вариант 

14  Контрольная работа №1 «Тепловые явления» Знать / понимать все виды теплопередачи, понятие внутренней 
энергии, количества теплоты, удельной теплоемкости, удельной 
теплоты сгорания топлива. Уметь решать задачи на определение 
количества теплоты и на составление уравнения теплового 
баланса. Знать / понимать законы сохранения энергии в тепловых 
процессах. 

1) урок 14 контрольная работа 
В1-В4 
2) урок 14 ответы к контрольной 
работе 
3) презентация 

§1-11, повторение 

15  Агрегатные состояния вещества Знать /понимать различия в характере движения и 
взаимодействия молекул вещества в различных агрегатных 
состояниях; процессы, при которых вещество переходит из одного 
агрегатного состояния в другое 
 

1) презентация 
2) конспект 

§12 вопросы, 
§3 в конце учебника 

16  Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
График плавления и отвердевания кристаллических 
тел 

Уметь описывать и объяснять явление плавления и 
кристаллизации. Уметь объяснять постоянство температуры при 
плавлении и кристаллизации на основе молекулярных 
представлений. 

1) презентация 
2) конспект 

§13,14 вопросы, упр. 7 к §13 

17  Удельная теплота плавления Знать определение удельной теплоты плавления., единицы 
измерения Понимать физический смысл данной величины. Уметь 
пользоваться таблицей  для нахождения удельной теплоты 
плавления вещества. Знать формулу расчета количества теплоты, 
необходимого для плавления вещества. Уметь решать задачи на 
расчет количества теплоты, необходимого для плавления  
вещества, взятого при температуре плавления и ниже 
температуры плавления. 

1) презентация 
2) конспект 

§15, вопросы, упр. 8 к §15 

18  Решение задач Уметь решать задачи на расчет количества теплоты, необходимого 
для плавления  вещества, взятого при температуре плавления и 
ниже температуры плавления. Уметь строить графики и объяснять 
с помощью графиков изменение температуры при плавлении и 
отвердевании. 

1) презентация 
2) конспект 

§15, задание 2 (доклад) 
 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое сопровождение Дидактическое 
сопровождение 

19  Испарение и конденсация. Насыщенный и 
ненасыщенный пар. Поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара 

Уметь описывать и объяснять явления испарения и конденсации. 
Уметь объяснять различную скорость испарения жидкости на 
основе молекулярных представлений о строении вещества, 
понятие насыщенного пара 

1) презентация 
2) конспект 

§16-17, вопросы, упр. 9 

20  Кипение Уметь описывать и объяснять явление кипения, понятие 
температура кипения. Зависимость температуры кипения от 
давления. 

1) презентация 
2) конспект 
3) самостоятельная работа №4 

§18, вопросы, №1106, 1109 
(сборник) 

21  Влажность воздуха. Способы определения влажности 
воздуха 

Знать / понимать абсолютную влажность,  относительную 
влажность, зависимость влажности воздуха от его температуры, 
способы определения влажности воздуха при помощи 
психрометра, гигрометра, уметь описывать и объяснять 
образование тумана и выпадение росы. 

1) презентация 
2) конспект 
 

§19, вопросы, №1154, 1163 
(сборник) 

22  Удельная теплота парообразования и конденсации Знать / понимать смысл удельной теплоты парообразования, 
формулу количества теплоты необходимого для превращения 
жидкости в пар при температуре плавления  

1) презентация 
2) конспект 
 

§20, вопросы; упр. 10(1-4) 
 

23  Решение задач Уметь решать задачи по теме: «Изменения агрегатного состояния 
вещества», сгорание топлива и объяснять их на основе атомно-
молекулярного учения.  

1) презентация 
2) конспект 

§20, вопросы; упр. 10(5,6) 
 

24  Работа газа и пара при расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 
теплового двигателя 

Знать / понимать применение закона сохранения и превращения 
энергии в тепловых двигателях. 
Знать / понимать устройство и принцип работы паровой турбины. 
Знать / понимать смысл понятий «двигатель», «тепловой 
двигатель».  
Уметь объяснить принцип действия «Четырехтактного двигателя 
внутреннего сгорания» 
Знать / понимать смысл коэффициента полезного действия и 
уметь вычислять его. 
Уметь решать задачи на определение КПД. 

1) презентация 
2) конспект 
3) нулевой вариант к/р №2 
 

§21-24, вопросы, решить 
нулевой вариант, повторить 
§12-24 

25  Контрольная работа№2»Изменение агрегатных 
состояний вещества» 

Знать / понимать все понятия из раздела «Изменение агрегатных 
состояний вещества» 
Уметь решать задачи по теме «Агрегатное состояние вещества» 

1) урок 25 контрольная работа 
В1-В4 
2) урок 25 ответы к контрольной 
работе 
3) презентация 

§12-24, 
 Задание 5 

26  Электризация тел при соприкосновении. 
Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов 

Знать понятие «электризация тел при соприкосновении». 
Объяснять взаимодействие заряженных тел 

1) презентация 
2) конспект 

• § 25, 26 
• вопросы к параграфу §26. 
• № 1169, 1171,1172 (сборник) 

 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое сопровождение Дидактическое 
сопровождение 

27  Электроскоп. Проводники и непроводники 
электричества. Электрическое поле 

Знать принцип действия и назначение электроскопа и 
электрометра. Уметь находить в периодической системе 
элементов Менделеева проводники и диэлектрики.  Знать 
понятие «электрическое поле», его графическое изображение 

1) презентация 
2) конспект 

§ 27,28; вопросы  
№1187, 1201, 1205 (сборник) 

28  Делимость электрического заряда.  Электрон. 
Строение атомов 

Знать о делимости электрического заряда. Строение атомов.  Что 
такое электрон. Состав ядра атома. Ионы 

1) презентация 
2) конспект 

§29, 30, вопросы, упр. 11 

29  Объяснение электрических явлений Уметь объяснять электрические явления и их свойства 1) презентация 
2) конспект 
3) нулевой вариант к/р №3 

§31, вопросы, решить 
нулевой вариант 

30  Контрольная работа №3 по теме «Электризация тел. 
Строение атомов»  

Знать / понимать понятие «электризация тел при 
соприкосновении», принцип электроскопа, электрометра, что 
такое проводники, диэлектрики. 
Знать понятие «электрическое поле», закон сохранения 
электрического заряда, строение атомов 
Уметь объяснять электрические явления и их свойства; решать 
задачи на закон сохранения электрического заряда. 

1) урок 30 контрольная работа 
В1-В4 
2) урок 30 ответы к контрольной 
работе 
3) презентация 

§25-31,  упр. 12 

31  Электрический ток. Источники электрического тока.  Знать: 
- понятия: электрический ток, источники электрического тока, 
условия возникновения электрического тока  

1) презентация 
2) конспект 

§32, вопросы, задание 6 

32  Электрическая цепь и её составные части. 
Электрический ток в металлах. 

Знать понятие «электрическая цепь», называть элементы цепи. 
Знать понятие «электрический ток в металлах, электролитах, 
газах». 

1) презентация 
2) конспект 

§ 33, 34, вопросы, упр. 13 

33  Действия электрического тока. Направление 
электрического тока 

Уметь   объяснить действия электрического тока и его на-
правление. 
Знать действия электрического тока.  

1) презентация 
2) конспект 

§35, 36, вопросы 

34  Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измере-
ние силы тока 

Знать понятие «сила тока», обозначение физической величины, 
единицы измерения. Знать устройство амперметра, обозначение 
его в электрических цепях; уметь работать с ним 

1) презентация 
2) конспект 

§37, 38, 
упр. 14,  
л/р №3 
 

35  Лабораторная работа №3  «Сборка электрической 
цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках»  

Знать устройство амперметра, обозначение его в электрических 
цепях; уметь работать с ним 

1)презентация  
2)конспект-план л/р 

§37, 38, упр.15 

36  Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 
Вольтметр. Измерение напряжения 

Знать понятие напряжения, единицы его измерения, обозначение 
физической величины, устройство вольтметра, обозначение его в 
электрических цепях. 
Уметь работать с вольтметром 

1) презентация 
2) конспект 

§39, 40, 41, упр16(1,2), 
л/р№4 

37  Лабораторная работа №4 «Измерение напряжения 
на различных участках электрической цепи»  
 

Знать понятие напряжения, единицы его измерения, обозначение 
физической величины, устройство вольтметра, обозначение его в 
электрических цепях. 
Уметь работать с вольтметром 

1)презентация  
2)конспект-план л/р 

§39, 40, 41, упр16(3) 

38  Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое 
сопротивление проводников. Единицы 
сопротивления. 

Знать понятие сопротивления, обозначение физической ве-
личины, единицы измерения, обозначение его в электрических 
цепях 

1) презентация 
2) конспект 

§ 42,43, вопросы, упр. 17, 
18(1, 2) 

39  Закон Ома для участка цепи Знать определение закона Ома для участка цепи, его физический 
смысл 

1) презентация 
2) конспект 

§44, вопросы,  
упр. 19 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое сопровождение Дидактическое 
сопровождение 

40  Расчет сопротивления проводников. Удельное 
сопротивление. Примеры на расчет сопротивления 
проводника, силы тока и напряжения. 

Уметь производить расчет сопротивления проводников, используя 
формулу закона Ома, находить удельное сопротивление по 
таблицам 

1) презентация 
2) конспект 

§45,46, вопросы, упр. 20, 
л/р№5 

41  Реостаты. Лабораторная работа №5 «Регулирование 
силы тока реостатом» 

Знать устройство и принцип действия реостата, обозначение его в 
электрических цепях 

1) презентация 
2) конспект 

§47, вопросы, упр. 21, л/р№6 

42  Лабораторная работа №6 «Определение 
сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра» 

Умение измерять и находить по показаниям приборов значение 
физических величин, входящих в формулу закона Ома 

1)презентация  
2)конспект-план л/р 

§46-47 

43  Последовательное соединение проводников Уметь рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление цепи 
при последовательном соединении проводников 

1) презентация 
2) конспект 

§48, вопросы, упр.22 

44  Параллельное соединение проводников Уметь рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление цепи 
при параллельном соединении проводников 

1) презентация 
2) конспект 

§49,упр.23 

45  Смешанное соединение проводников Уметь рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление цепи 
при параллельном  и последовательном соединении проводников 

1) презентация 
2) конспект 
3) нулевой вариант к/р №4 

§32-49, нулевой вариант 

46  Контрольная работа №4 по теме «Электрический 
ток. Соединение проводников» 

Уметь решать задачи  
Знать формулы по теме 

1) урок 45 контрольная работа 
В1-В4 
2) урок 45 ответы к контрольной 
работе 
3) презентация 

§48, 49 повт. 

47  Работа и мощность электрического тока. Единицы 
работы применяемые на практике 

Уметь объяснять работу электрического тока.  
Знать понятия: мощность электрического тока, обозначение 
физической величины, единицы измерения  
 

1) презентация 
2) конспект 

§50, 51, 52 упр.24, 26 

48  Лабораторная работа №7 «Измерение мощности и 
работы тока в электрической лампе» 

Уметь снимать показания приборов и вычислять работу и 
мощность 

1)презентация  
2)конспект-план л/р 

§50, 51, 52, упр. 25, задание 7 

49  Нагревание проводников электрическим током. Закон 
Джоуля-Ленца 

Знать и объяснять физический смысл закона Джоуля-Ленца 1) презентация 
2) конспект 

§53, упр. 27 

50  Лампа накаливания. Электрические нагревательные 
приборы. Короткое замыкание. Предохранители 

Знать устройство и объяснять работу электрических приборов, 
принцип нагревания проводников электрическим током. Закон 
Джоуля-Ленца 

1) презентация 
2) конспект 
3) нулевой вариант к/р №5 

§54, 55, нулевой вариант 
 

51  Контрольная работа №5 по теме «Электрические 
явления» 

Уметь решать задачи по теме «Электрические явления» 1) урок 51 контрольная работа 
В1-В4 
2) урок 51 ответы к контрольной 
работе 
3) презентация 

§25-55, 
§4 

52  Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 
Магнитные линии 

Знать понятие «магнитное поле» и его физический смысл. 
Объяснять графическое изображение магнитного поля прямого 
тока при помощи магнитных силовых линий 

1) презентация 
2) конспект 

§56, 57, вопросы 

53  Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и 
их применение.  

Знать устройство и применение электромагнитов  1) презентация 
2) конспект 

§58, упр.28 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое сопровождение Дидактическое 
сопровождение 

54  Лабораторная работа №8 «Сборка электромагнита и 
испытание его действия» 

Знать устройство и применение электромагнитов  
Приобретение навыков при работе с оборудованием 

1)презентация  
2)конспект 
3) урок 54 Лабораторная работа 
№8 ход работы.dcr 
4) урок 54 Лабораторная работа 
№8 ход работы дополнительное 
задание.dcr 

§58, вопросы, задание 9 

55  Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 
магнитов. Магнитное поле Земли 

Знать понятие магнитного поля. Уметь объяснять наличие 
магнитного поля Земли и его влияние 

1) презентация 
2) конспект 

§59, 60, вопросы, доклады 
задание 10 (1) 

56  Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель 

Знать устройство электрического двигателя. Уметь объяснить 
действие магнитного поля на проводник с током  
Знать устройство электроизмерительных приборов. Уметь 
объяснить их работу 

1) презентация 
2) конспект 

§61, вопросы, упр. 11,  л/р 
№9 

57  Лабораторная работа №9 «Изучение электрического 
двигателя постоянного тока (на модели)» 

Объяснять устройство двигателя постоянного тока на модели 1)презентация  
2)конспект-план л/р 
3) нулевой вариант к/р №6 
4) урок 57 Виртуальный 
эксперимент.dcr 
 

§56-61, нулевой вариант, 
задание 11 

58  Контрольная работа №6 по теме «Электромагнитные 
явления» 

Уметь объяснять электромагнитные явления 1) урок 58 контрольная работа 
В1-В4 
2) урок 58 ответы к контрольной 
работе 
3) презентация 

§56-61 

59  Источники света. Распространение света Знать понятия: источники света, световой луч, точечные источники 
света, как образуется тень и полутень, когда возникают солнечные 
и лунные затмения  
Уметь объяснить прямолинейное распространение света 

1) презентация 
2) конспект 

§62,упр. 29, задание 12 

60  Отражение света. Закон отражения света Знать и уметь применять закон отражения света 1) презентация 
2) конспект 

§63, упр.30 

61  Плоское зеркало Знать понятие «плоское зеркало», мнимое изображение, уметь 
строить изображение предмета в плоском зеркале  

1) презентация 
2) конспект 

§64, упр.31 

62  Преломление света. Закон преломления света Знать законы преломления света 1) презентация 
2) конспект 
3) самостоятельная работа №5 

§65, упр.32 

63  Линзы. Оптическая сила линзы  Знать, что такое линзы. Давать определение и изображать их  1) презентация 
2) конспект 

§66, упр. 33 
 

64  Изображения, даваемые линзой Уметь строить изображения, даваемые линзой 1) презентация 
2) конспект 

§67, упр.34, л/р №11 

65  Лабораторная работа №10 «Получение изображения 
при помощи линзы» 

Приобретение навыков при работе с оборудованием. Построение 
изображений с помощью линз 

1)презентация  
2)конспект-план л/р 
3) нулевой вариант к/р №7 
 

§4,5 (д/ч), вопросы, нулевой 
вариант 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое сопровождение Дидактическое 
сопровождение 

66  Контрольная работа №7 по теме «Световые 
явления» 

Уметь решать задачи по теме «Световые явления» 1) урок 66 контрольная работа 
В1-В4 
2) урок 66 ответы к контрольной 
работе 
3) презентация 

§62-67 повт 

67  Итоговое обобщение    

68  Резерв    

69  Резерв    

70  Резерв    

 

 

  



Тематическое планирование  «Физика» 9 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы раздела Количество 

часов 

Планируемые результаты по разделу 

1 Основы кинематики и 

законы динамики 

26 - понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

реактивное движение;  

физических моделей: материальная точка, система отсчета;  

физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 

на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по окружности; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

2 Механические колебания 

и волны. Звук  

 

11 - понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;  

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук 

и условия его распространения;  

физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота 



№ 

п/п 

Название темы раздела Количество 

часов 

Планируемые результаты по разделу 

колебательной системы, высота,  громкость звука, скорость звука;  

физических моделей:  математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 

3 Электромагнитное поле 15 - понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

испускания и поглощения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнит-

ный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные 

волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 

4 Строение атома  

и атомного ядра  

12 - понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы;  

физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 

атома урана;  

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 



№ 

п/п 

Название темы раздела Количество 

часов 

Планируемые результаты по разделу 

реактор на медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило сме-

щения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

 
№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 

сопровождение 
Дидактическое 
сопровождение 

1  Инструктаж по технике безопасности. 
Материальная точка. Система отсчета.  

Знать понятия: материальная точка, система отсчета. 
Уметь привести примеры механического движения 

1)презентация  
2) конспект 

§1, вопросы, упр.1 

2  Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Знать понятия: траектория, путь и перемещение. Уметь 
объяснить их физический смысл, уметь определять 
координату  

1)презентация 
2) конспект 

§2,3, вопросы, упр.2,3 

3  Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Знать понятие: прямолинейное равномерное движение. 
Уметь описать и объяснить  
Уметь строить графики Х(t), У(t) 

1) презентация 
2) конспект 
3)самостоятельная работа 
№1 

§4, вопросы, упр.4 

4  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Знать понятия: прямолинейное равноускоренное движение. 
Уметь описать и объяснить 

1) презентация 
2) конспект 

§5, вопросы, упр. 5 

5  Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 
скорости. 

Уметь решать графические задачи. 1) презентация 
2) конспект 

§6, вопросы, упр.6 

6  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Знать понятия: перемещение при равноускоренном 
движении. Уметь объяснить 

1) презентация 
2) конспект 
3)самостоятельная работа 
№2 

§7, вопросы, упр.7 

7  Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении 
без начальной скорости. 

Применяют изученные законы к решению 
комбинированных задач по механике 

1) презентация 
2) конспект 

§8, вопросы, упр. 8 

8  Решение задач. Прямолинейное равноускоренное движение. Применяют изученные законы к решению 
комбинированных задач по механике 

1) презентация 
2) конспект 

§6-8, вопросы, л/р№1 

9  Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения 
без начальной скорости» 

Уметь определять абсолютную и относительную 
погрешность Приобретение навыков при работе с 
оборудованием (секундомер, измерительная лента) 

1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§6-8, вопросы 

10  Относительность механического движения. Понимать и объяснять относительность перемещения и 
скорости 

1) презентация 
2) конспект 

§9, вопросы упр.9 

11  Решение задач. Подготовка к контрольной работе. Уметь решать задачи на прямолинейное равномерное и 
равноускоренное движение 

1) презентация 
2) конспект 
3) нулевой вариант к к/р 
№1 

§1-9, нулевой вариант 

12  Контрольная работа №1 «Основы кинематики» Уметь решать задачи на прямолинейное равномерное и 
равноускоренное движение 

1) урок 12 контрольная 
работа В1-В4 
2) урок 12 ответы к 
контрольной работе 
3) презентация 

§1-9, повторение 

13  Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.  Знать содержание первого закона Ньютона, понятие 
инерциальной системы отсчета 

1) презентация 
2) конспект 

§10, вопросы, упр.10 

14  Второй закон Ньютона. Знать содержание второго закона Ньютона, формулу, 
единицы измерения физических величин в СИ. Написать 
формулу и объяснить 

1) презентация 
2) конспект 

§11, вопросы, упр.11 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 
сопровождение 

Дидактическое 
сопровождение 

15  Третий закон Ньютона. Знать содержание третьего закона Ньютона. Написать 
формулу и объяснить 

1) презентация 
2) конспект 

§12, вопросы, упр.12 

16  Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально 
вверх. Невесомость. 

Объясняют свободное падение (физический смысл)  
Уметь решать задачи на расчет скорости и высоты при 
свободном падении 

1) презентация 
2) конспект 

§14, 13, вопросы, упр.13, 
упр.14 

17  Закон всемирного тяготения. Знать понятия: гравитационное взаимодействие, 
гравитационная постоянная. Написать формулу и объяснить 

1) презентация 
2) конспект 
3)самостоятельная работа 
№3 

§15, вопросы, упр.15 

18  Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах Знать зависимость ускорения свободного падения от 
широты и высоты над Землей, и от массы планеты 

1) презентация 
2) конспект 

§16, 17, вопросы,  упр.16, 
л/р№2 

19  Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного 
падения» 

Приобретение навыков при работе с оборудованием 1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§16, 17, вопросы 

20  Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 
окружности с постоянной по модулю скоростью 

Знать: 
- природу, определение криволинейного движения, 
приводить примеры; 
- физическую величину, единицу измерения периода, 
частоты, угловой скорости  
Уметь применять знания при решении соответствующих 
задач 

1) презентация 
2) конспект 

§18, 19, вопросы, 
упр17(1,2), упр18(1, 2, 5) 

21  Искусственные спутники Земли. Уметь рассчитывать первую космическую скорость 1) презентация 
2) конспект 
3)самостоятельная работа 
№4 

§20, вопросы, упр.19 

22  Импульс. Закон сохранения импульса. Знать понятия: импульс тела и импульс силы 1) презентация 
2) конспект 

§21, вопросы, 
упр.20(1,2,3) 

23  Решение задач. Импульс. Закон сохранения импульса.  Решать задачи на импульс и закон сохранения импульса 1) презентация 
2) конспект 

§21, вопросы, упр.20(4) 

24  Реактивное движение. Ракеты. Знать практическое использование закона сохранения 
импульса. Написать формулы и объяснить 

1) презентация 
2) конспект 

§22, вопросы, упр.21 

25  Вывод закона сохранения механической энергии Обобщение и систематизация знаний 1) презентация 
2) конспект 
3) нулевой вариант к 
контрольной работе №2 

§23, вопросы, упр22, 
нулевой вариант 

26  Контрольная работа №2 «Законы динамики» Уметь применять знания при решении типовых задач 1) урок 26 контрольная 
работа В1-В4 
2) урок 26 ответы к 
контрольной работе 
3) презентация 

§10-23, повторить 

27  Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные 
системы. Маятник. 

Знать что такое колебательное движение, маятник. 
Знать условия существования свободных колебаний, 
привести примеры 

1) презентация 
2) конспект 

§24,25, вопросы, упр.23 

28  Величины, характеризующие колебательное движение. Знать уравнение колебательного движения. Написать 
формулу и объяснить 

1) презентация 
2) конспект 

§26, вопросы, упр. 24, 
л/р№3 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 
сопровождение 

Дидактическое 
сопровождение 

29  Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и 
частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины» 

Приобретение навыков при работе с оборудованием 1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§24-26, повторить 

30  Гармонические колебания Знать и уметь объяснить, что называют гармоническими 
колебаниями  

1) презентация 
2) конспект 

§27, вопросы, №34, 35 
(стр.288-289) 

31  Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Объяснять и применять закон сохранения энергии для 
определения полной энергии колеблющегося тела 
Знать условия возникновения резонанса, приводить 
примеры 

1) презентация 
2) конспект 

§28,29, 30, упр.25(2), 26, 
27 

32  Распространение колебаний в среде Волны. Продольные и поперечные 
волны. 

Знать определение механических волн. Основные 
характеристики волн Знать характер распространения 
колебательных процессов в трехмерном пространстве  

1) презентация 
2) конспект 

§31, 32, вопросы 

33  Длина волны. Скорость распространения волн. Знать и уметь объяснить распространения волн в различных 
средах 

1) презентация 
2) конспект 

§33, вопросы, упр.28 

34  Источники звука. Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость 
звука 

Знать понятие «звуковые волны», привести примеры 
Знать физические характеристики звука: высота, тембр, 
громкость 

1) презентация 
2) конспект 
3)самостоятельная работа 
№5 

§34, 35, 36, вопросы, 
упр.29,30 

35  Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Знать и уметь объяснить особенности распространения 
звука в различных средах 

1) презентация 
2) конспект 

§37, 38, вопросы, упр. 31, 
32 

36  Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. Знать особенности поведения звуковых волн на границе 
раздела двух сред, уметь объяснять звуковой резонанс, 
интерференцию звука 

1) презентация 
2) конспект 
3) нулевой вариант к 
контрольной работе №3 

§39, 40, 41, вопросы, 
нулевой вариант 

37  Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны. Звук» Уметь решать задачи по теме «Механические колебания и 
волны. Звук» 

1) урок 37 контрольная 
работа В1-В4 
2) урок 37 ответы к 
контрольной работе 
3) презентация 

§24-41, повторить 

38  Магнитное поле и его графическое изображение. Направление тока и 
направление линий его магнитного поля 

Знать понятие «магнитное поле», его графическое 
изображение. Понимать структуру магнитного поля, уметь 
объяснять с помощью  рисунков. 
Знать правило буравчика, правило правой руки 

1) презентация 
2) конспект 

§42, 43, 44, вопросы, упр. 
33, 34, 35 

39  Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 
Правило левой руки 

Знать силу Ампера, силу Лоренца (физический смысл) 1) презентация 
2) конспект 
3)самостоятельная работа 
№6 

§45, вопросы, упр.36 

40  Индукция магнитного поля. Знать силовую характеристику магнитного поля - индукцию 1) презентация 
2) конспект 

§46, вопросы, упр.37 

41  Магнитный поток. Знать понятия: магнитный поток; написать формулу и 
объяснить 

1) презентация 
2) конспект 

§47, вопросы, упр.38 

42  Явление электромагнитной индукции. Знать понятия: электромагнитная индукция; написать 
формулу и объяснить 

1) презентация 
2) конспект 
3)самостоятельная работа 
№7 

§48, вопросы, упр.39 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 
сопровождение 

Дидактическое 
сопровождение 

43  Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 
самоиндукции. 

Знать, как определить направление индукционного тока, 
правило Ленца  
Знать понятие «явление самоиндукции. 

1) презентация 
2) конспект 

§49,50, упр.40,41, л/р№4 

44  Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 
индукции» 

Знать 
- понятие «электромагнитная индукция»; 
- технику безопасности при работе с электроприборами 

1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§48,49, вопросы 

45  Получение и передача переменного электрического тока. 
Трансформатор 

Знать способы получения переменного электрического тока. 
Уметь объяснить принцип работы трансформатора 

1) презентация 
2) конспект 

§51, вопросы, упр.42 

46  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Знать понятие «электромагнитное поле» и условия его 
существования. Понимать механизм возникновения 
электромагнитных волн 

1) презентация 
2) конспект 

§52,53, вопросы, упр.43, 
44 

47  Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. 

Знать что такое конденсатор, из чего состоит колебательный 
контур. 

1) презентация 
2) конспект 

§54,55, 56, вопросы, упр. 
45, 46 

48  Электромагнитная природа света. Интерференция света Знать в чем состоят корпускулярная и волновая теории 
света, на каких опытах можно наблюдать интерференцию 
света. 

1) презентация 
2) конспект 

§57,58, вопросы, упр.47 

49  Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 
Дисперсия света. Цвета тел. 

Знать физический смысл показателя преломления, что такое 
дисперсия света. 

1) презентация 
2) конспект 
3) нулевой вариант к 
контрольной работе №4 

§59, 60, вопросы, упр. 48, 
49, нулевой вариант 

50  Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле» Уметь решать задачи по теме «Электромагнитное поле» 1) урок 50 контрольная 
работа В1-В4 
2) урок 50 ответы к 
контрольной работе 
3) презентация 

§42-64, повторить 

51  Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный 
анализ 

Знать что такое спектрограф и спектроскоп, виды оптических 
спектров, что такое спектральный анализ 

1) презентация 
2) конспект 

§61,62, вопросы, упр.50 

52  Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 
спектров 

Понимать как происходит поглощение и испускание света 
атомами, о происхождении линейчатых спектров. 

1) презентация 
2) конспект 

§63,64, вопросы 

53  Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома.  Знать альфа-, бета-, гамма-лучи (природа лучей) 1) презентация 
2) конспект 

§65, вопросы 

54  Модели атомов. Опыт Резерфорда. Знать строение атома по Резерфорду, опыт Резерфорда 1) презентация 
2) конспект 
3)самостоятельная работа 
№8 

§66, вопросы 

55  Радиоактивные превращения атомных ядер. Знать природу радиоактивного распада и его 
закономерности  

1) презентация 
2) конспект 

§67, упр.51, вопросы 

56  Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона. 
Открытие нейтрона. 

Знать современные методы обнаружения и исследования 
заряженных частиц и ядерных превращений, историю 
открытия протона и нейтрона 

1) презентация 
2) конспект 

§68, 69, 70, вопросы, 
упр.52 

57  Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы Знать строение ядра атома, модели 1) презентация 
2) конспект 

§71, 72, вопросы, упр. 53, 
54 

58  Энергия связи. Дефект масс. Знать понятие «прочность атомных ядер», энергия связи, 
дефект масс 

1) презентация 
2) конспект 

§73, вопросы, №42, 43 



№ Дата Тема урока Характеристика деятельности Методическое 
сопровождение 

Дидактическое 
сопровождение 

59  Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа №5 
«Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков» 

Понимать механизм деления ядер урана  
Знать понятие «цепная реакция» 

1) презентация 
2) конспект 

§74,75, вопросы, №44, 45 

60  Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 
электрическую энергию. Атомная энергетика 

Знают устройство ядерного реактора. Знать преимущества и 
недостатки атомных электростанций 

1) презентация 
2) конспект 

§76, 77, вопросы, л/р№6 

61  Лабораторная работа №6 «Изучение треков заряженных частиц по 
готовым фотографиям» 

Приобретение навыков при работе с оборудованием 1) презентация  
2) конспект-план л/р 

§65-77, вопросы 

62  Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада Знать правила защиты от радиоактивных излучений  
Знать закон радиоактивного распада 

1) презентация 
2) конспект 

§78, вопросы 

63  Термоядерная реакция. Знать условия протекания и применение термоядерной 
реакции 

1) презентация 
2) конспект 

§79, вопросы,  нулевой 
вариант 

64  Контрольная работа №5 «Ядерная физика» Уметь решать задачи по теме «Строение атома и атомного 
ядра» 

1) урок 64 контрольная 
работа В1-В4 
2) урок 64 ответы к 
контрольной работе 
3) презентация 

§65-80 

65  Резерв    

66  Резерв    

67  Резерв    

68  Резерв    
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